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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. В условиях цифровой трансформации пред-

ставлений о ценностях, целях, функциях в образовании и цифровой экономике, за-

фиксированных в базовых нормативно-правовых актах (273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Распоряжение Правительства РФ от 18 октября 2023 г. 

№ 2894-р, Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года №309 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и 

на перспективу до 2036 года»), актуализировались вопросы построения каче-

ственно нового содержания и технологии его освоения, разработки условий про-

фессионального развития и саморазвития преподавателей дополнительного про-

фессионального образования, способных проектировать средствами своей профес-

сии ситуации персонализированного обучения для взрослых обучающихся. 

Признание саморазвития как высшей ценности человека, его роли в развитии 

социума и построении практики персонализированного обучения усиливает соци-

окультурную, научную и практическую значимость исследования, предопределяя 

необходимость применения персонализированного подхода и возможность постро-

ения индивидуальной образовательной траектории личностного и профессиональ-

ного роста преподавателей системы дополнительного профессионального образо-

вания с применением цифровых средств и технологий.  

Особенный научный интерес представляют условия цифровизации системы 

дополнительного профессионального образования, которые одновременно стано-

вятся деятельностным пространством повышения квалификации и профессиональ-

ной переподготовки педагогических кадров, с другой стороны, процессом подго-

товки взрослых обучающихся к новым видам деятельности, требующим примене-

ния персонализированного подхода и проектирования процесса самореализации и 

управления собственным развитием (саморегуляции).  

Анализ работ в контексте исследования проблемы в сфере дополнительного 

профессионального педагогического образования (С.Г. Вершловский, А.Л. Загор-

ский, Г.А. Игнатьева, Е.И. Огарева, В.Г. Онушкин и др.) показал, что предлагаемое 
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ныне содержание программ дополнительного профессионального обучения препо-

давателей не учитывает требования персонализации обучения, оставаясь средством 

формального массового повышения квалификации. 

Актуальность разработки проблемы технологии подготовки преподавателей 

к персонализированному обучению взрослых в условиях цифровизации дополни-

тельного профессионального образования конкретизируется в трех аспектах: 

Первый аспект актуальности обусловлен социокультурной значимостью 

идеи персонализации и организации процесса подготовки преподавателей как ве-

дущего фактора профессионального роста взрослых обучающихся и усиления от-

ветственности за построение своего профессионального пути и профессиональных 

перспектив. В рамках построения образовательных систем данная идея раскрыва-

ется и реализуется в личностно-ориентированной парадигме современного образо-

вания (Е.В. Бондаревская, В.В. Сериков, И.С. Якиманская и др.) и концепции пер-

сонализации к пониманию образования как источника и средства непрерывного 

опережающего образования (С.Г. Вершловский, М.Т. Громкова, С.И. Змеев, 

Г.А. Игнатьева, С.М. Маркова, В.И. Подобед и др.). 

Второй аспект актуальности исследования обусловлен необходимостью 

конкретизировать значение и содержание понятия «персонализированное обучение 

взрослых в условиях цифровизации». Основой для этой конкретизации послужили 

работы отечественных (Э.Ф. Зеер, А.В. Петровский, А.Ю. Уваров и др.) и зарубеж-

ных (Дж. Дьюи, Ф. Келлер, В.Х. Хоз и др.) исследователей.  

Третий аспект актуальности заключается в обосновании значимости ре-

зультатов исследования для выстраивания персонализированного образователь-

ного процесса взрослых обучающихся в условиях цифровизации и разработке 

средств учебно-методического обеспечения программ дополнительного професси-

онального образования для подготовки преподавателей, обучающих взрослых 

(В.И. Блинов, М.Е. Вайндорф-Сысоева, Е.С. Полат и др.).  

Анализ исследований, практики современной системы подготовки преподавате-

лей, а также образовательных программ дополнительного профессионального образо-

вания показал наличие запроса на формирование конкретных технологий подготовки 
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преподавателей, которые в своей профессиональной деятельности реализуют образо-

вательные программы для взрослых обучающихся. В то же время установлено, что при 

подготовке преподавателей для обучения взрослых недостаточная роль отводится воз-

можностям персонализации, которая позволяет организовать процесс обучения для 

удовлетворения конкретных запросов целевой аудитории образовательных программ. 

Степень разработанности проблемы исследования. Широкий спектр ис-

следований разных лет представляет подходы к вопросам персонализированного 

обучения (Э.Ф. Зеер, А.В. Петровский и др.) и обучения взрослых (С.Г. Вершлов-

ский, С.И. Змеев, М.Т. Громкова и др.). В результате теоретического анализа тру-

дов последних лет было выявлено три группы исследований, позволяющих рас-

крыть и решить выявленную научную проблему. 

Первую групп работ составляют исследования, раскрывающие теоретические и 

практические подходы к обучению взрослых, непрерывному обучению и использова-

нию дистанционных образовательных технологий, цифровому обучению для реализа-

ции программ обучения: проектирование интегрированных образовательных программ 

(Э.С. Бабаева, 2019), повышение эффективности на основе цифровых технологий 

(В.В. Батколина, 2011; Д.Е. Онорин, 2018; О.А. Фадеева, 2022), формирование позиции 

преподавателей рабочих специальностей (З.А. Богомаз, 2021), нейродидактические ос-

нования обучения взрослых (А.А. Мальсагов, 2018). 

Вторая группа работ посвящена методологии исследования проблем допол-

нительного профессионального образования, научных подходов к обновлению его 

содержания, методик и технологий: развитие профессиональной готовности 

(В.А. Завьялова, 2024), использование профессиональных сообществ (О.Р. Нера-

довская, 2018; И.А. Салыгина, 2022). 

К третьей группе относятся исследования, раскрывающие концепцию пер-

сонализированного подхода: групповая работа как условие развития самоактуали-

зации (М.Г. Петрова, 2016), преодоление затруднений (Д.А. Суханов, 2023). 

В результате анализа научных трудов отечественных и зарубежных исследо-

вателей и инновационного опыта образовательных организаций дополнительного 

профессионального образования выявлено, что теоретическое обоснование 



 

 

8 

понятия «подготовка преподавателей к персонализированному обучению в усло-

виях цифровизации» не составило предмета специального изучения в области ме-

тодологии и технологии профессионального образования. Недостаточная изучен-

ность данного феномена в условиях цифровизации дополнительного профессио-

нального образования определяет объективные противоречия: 

– социально-нормативного характера: между требованиями к построению 

индивидуальной образовательной траектории, творческим развитием и недостаточ-

ным теоретико-методологическим обоснованием подходов к организации подго-

товки преподавателей к персонализированному обучению в условиях цифровиза-

ции дополнительного профессионального образования; 

– научно-теоретического характера: между сущностью персонализирован-

ного подхода, который является основой дополнительного профессионального об-

разования преподавателей, и недостаточной разработанностью технологии подго-

товки преподавателей к персонализированному обучению в условиях цифровиза-

ции дополнительного профессионального образования; 

– научно-практического характера: между имеющимся потенциалом цифро-

вой образовательной среды, открытостью обучения и целесообразным использова-

нием цифровых технологий, потребностью в формировании персонализированной 

траектории для профессионального развития, обеспечивающими удовлетворение 

запросов и выявление дефицитов взрослого обучающегося. 

Выявленные противоречия определили проблему исследования: каковы теоре-

тико-методологические и организационно-педагогические основания построения и ре-

ализации технологии подготовки преподавателей к персонализированному обучению 

в условиях цифровизации дополнительного профессионального образования? 

Поиск путей оптимального решения проблемы обусловил тему научного иссле-

дования: «Технология подготовки преподавателей к персонализированному обучению 

в условиях цифровизации дополнительного профессионального образования». 

Область научного исследования. Диссертация соответствует паспорту научной 

специальности 5.8.7. Методология и технология профессионального образования (пе-

дагогические науки): п. 20. «Дополнительное профессиональное образование», п. 24. 
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«Подготовка кадров для системы профессионального образования, особенности орга-

низации непрерывного образования педагогов, разрабатывающих и реализующих про-

граммы профессионального образования» и п. 34. «Непрерывное профессиональное 

развитие. Дополнительное образование педагогов». 

Цель исследования: теоретико-методологическое обоснование, разработка 

и экспериментальная апробация технологии подготовки преподавателей к персона-

лизированному обучению в условиях цифровизации дополнительного профессио-

нального образования. 

Объект исследования: дополнительное профессиональное образование, 

ориентированное на персонализированное обучение взрослых обучающихся в 

условиях цифровизации. 

Предмет исследования: технология подготовки преподавателей к персона-

лизированному обучению в условиях цифровизации дополнительного профессио-

нального образования. 

Гипотеза исследования состоит в предположении, что процесс подготовки 

преподавателей дополнительного профессионального образования с применением 

цифровых технологий и средств будет эффективен, если: 

– в качестве теоретико-методологических оснований будет выступать методоло-

гия персонализированного образования, включающая совокупность идей и положений 

следующих подходов: личностно-ориентированный (выявление условий по формиро-

ванию представлений о смысле и значимости персонализированного обучения препо-

давателей), андрагогический (непрерывное и опережающее профессиональное разви-

тие личности преподавателей), проектный (разработка системы проектных задач и ре-

шений), гуманитарно-педагогический (развитие преподавателей в качестве субъекта 

собственной деятельности, направленной на удовлетворение имеющихся дефицитов), 

конвергентный (идея конструирования модели на основе синтеза знаний при поиске 

универсального способа решения проблемы); 

– будет обосновано содержание понятия «персонализированное обучение 

взрослых в условиях цифровизации» и определено как процесс организации учеб-

ного взаимодействия, в котором участники вовлечены, самостоятельно 
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выстраивают образовательную траекторию, а преподаватель корректирует выбор 

обучающегося и направляет его; 

– будет разработана запросно-ориентированная модель подготовки препода-

вателей дополнительного профессионального образования к персонализирован-

ному обучению взрослых в условиях цифровизации, представляющая собой си-

стему компонентов (дидактический, организационно-деятельностный, структурно-

содержательный, технологический) и направленная на развитие профессиональных 

компетенций преподавателя (учебно-методические, психолого-педагогические, со-

циальные, личностные, цифровые); 

– будет разработана технология подготовки преподавателей к персонализирован-

ному обучению на основе концептуальной модели и с учетом принципов и подходов 

проектирования процесса подготовки преподавателей дополнительного профессиональ-

ного образования к персонализированному обучению взрослых, а также определены ор-

ганизационно-педагогические условия ее реализации (информационно-методические, 

организационные, инструментальные, педагогические). 

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

сформулированы следующие задачи исследования: 

1. Определить теоретико-методологические основы для разработки техноло-

гии подготовки преподавателей к персонализированному обучению в условиях 

цифровизации дополнительного профессионального образования на основе ана-

лиза научных исследований.  

2. Обосновать сущность и содержание понятия «персонализированное обу-

чение взрослых в условиях цифровизации».  

3. Создать на основе методологии персонализированного образования за-

просно-ориентированную модель подготовки преподавателей к персонализирован-

ному обучению взрослых в условиях цифровизации дополнительного профессио-

нального образования. 

4. Разработать технологию подготовки преподавателей к персонализированному 

обучению в условиях цифровизации дополнительного профессионального образования 

и определить организационно-педагогические условия ее внедрения. 
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5. Апробировать технологию подготовки преподавателей дополнительного 

профессионального образования к персонализированному обучению взрослых в 

условиях цифровизации и выявить ее эффективность. 

Теоретико-методологические основы диссертационного исследования базиру-

ются на личностно-ориентированном (Е.В. Бондаревская, В.В. Сериков И.С. Якиман-

ская); андрагогическом (С.Г. Вершловский, М.Т. Громкова, С.И. Змеев, Г.А. Игнать-

ева, М.Ш. Ноулз); проектном (А.С. Григорьев, У.Х. Килпатрик, М.В. Кларин); гумани-

тарно-педагогическом (Ю.Н. Кулюткин, Г.С. Сухобская, Е.П. Тонконогая); конвер-

гентном (Р.М. Исмагилов, И.А. Колесникова, Н.Е. Олехнович) подходах. 

В качестве теоретической основы выступили научные труды по вопросам ис-

пользования дистанционных образовательных технологий и цифрового обучения 

(А.А. Андреев, В.И. Блинов, М.Е. Вайндорф-Сысоева, Е.С. Полат, Э.К. Самерха-

нова, В.А. Шитова); организации системы дополнительного профессионального 

образования как важнейшей составляющей непрерывного профессионального об-

разования (С.А. Дочкин, В.А. Завьялова, И.Н. Закатова, А.Г. Казакова, С.М. Мар-

кова, М.А. Червонный); исследования по вопросам персонализации обучения 

(А.А. Дергач, Э.Ф. Зеер, А.В. Петровский). 

Методы исследования были использованы следующие: 

– теоретические: анализ психолого-педагогической и научной литературы 

как отечественной, так и зарубежной, изучение и анализ законодательных и норма-

тивно-правовых актов, документов, регламентирующих инновационную деятель-

ность в образовании, изучение диссертационных исследований и опыта работы по 

вопросам обучения взрослых, логические методы исследования (анализ, синтез, 

сравнение, сопоставление, обобщение, систематизация и др.); 

– эмпирические: анкетирование; психолого-педагогические методики (автор-

ский опрос по оценке сформированности компетенций преподавателей, необходи-

мых для организации персонализированного обучения взрослых в условиях цифрови-

зации, опрос для диагностики профессиональных дефицитов, опрос для оценки моти-

вации профессиональной деятельности (методика К. Замфир в модификации А.А. Ре-

ана), тест на оценку сформированности эмоционального интеллекта WLEIS, опрос для 
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диагностики уровня парциальной готовности к профессионально-педагогическому са-

моразвитию, опрос DigCompSAT); анализ цифрового следа; педагогический экспери-

мент (этапы: констатирующий, формирующий, контрольный); 

– статистические: тест Шапиро-Уилка, непараметрический критерий Фридмана, 

методики психометрического анализа. 

Опытно-экспериментальная база исследования: исследование проводи-

лось на базе ГБОУ ДПО Центр «Профессионал», г. Москва. В эксперименте при-

няли участие 434 обучающихся по программам «Педагогическое образование: циф-

ровая компетентность педагога в системе дополнительного профессионального об-

разования и профессионального обучения с применением дистанционных образо-

вательных технологий», «Разработка дистанционных курсов», «Цифровые техно-

логии в сфере образования». 

Этапы исследования. В работе обобщены результаты исследования, прове-

денного с 2017 по 2025 годы в три этапа.  

Теоретико-проектировочный этап (2017-2020). Включал в себя анализ нор-

мативных документов, научной и психолого-педагогической литературы отече-

ственных и зарубежных авторов; изучался опыт обучения взрослых, а также опыт 

организации реализации программ дополнительного профессионального образова-

ния педагогической направленности. В данный период обосновывалась актуаль-

ность исследования, уточнялся его понятийный аппарат, формулировалась про-

блема, цель, гипотезы и задачи исследования, были определены его методологиче-

ские и теоретические основы. Разработана модель подготовки преподавателей к 

персонализированному обучению в условиях цифровизации дополнительного про-

фессионального образования. 

Опытно-экспериментальный этап (2020-2023). Проведена опытно-экспери-

ментальная апробация по внедрению модели подготовки преподавателей к персо-

нализированному обучению в условиях цифровизации дополнительного професси-

онального образования. Разработана технология подготовки преподавателей к пер-

сонализированному обучению в условиях цифровизации дополнительного профес-

сионального образования. Апробирована и внедрена технология подготовки 
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преподавателей к персонализированному обучению в условиях цифровизации до-

полнительного профессионального образования в образовательный процесс учре-

ждений дополнительного профессионального образования. 

Обобщающий этап (2024-2025). Проведен психолого-педагогический анализ по-

лученных результатов исследования. Экспериментальные данные констатирующего и 

контрольного этапов опытно-экспериментальной работы проанализированы, сопостав-

лены, обобщены и систематизированы. Сформулированы выводы по диссертационному 

исследованию. Оформлен и обработан текст диссертации и автореферата.  

Научная новизна исследования:  

– раскрыта суть методологии персонализированного образования взрослых 

обучающихся, включающая целеполагание и совокупность закономерностей и 

принципов, подходов (личностно-ориентированный, андрагогический, проект-

ный, гуманитарно-педагогический, конвергентный), технологий и методов к про-

цессу подготовки преподавателей к персонализированному обучению в условиях 

цифровизации дополнительного профессионального образования; 

– обосновано содержание понятия «персонализированное обучение взрослых 

в условиях цифровизации», представляющего собой организационный формат пер-

сонализированного образования взрослых обучающихся, включающий три ключе-

вых направления: наличие запроса, на основе которого осуществляется взаимодей-

ствие «обучающий-обучающийся»; обоснованную конкретизацию процесса обуче-

ния по запросам каждого участника персонализированного обучения, включая раз-

нообразные цифровые средства и ресурсы; инструментальную детализацию ис-

пользуемого электронного образовательного контента подготовки преподавателей 

к персонализированному обучению в условиях цифровизации дополнительного 

профессионального образования; 

– создана запросно-ориентированная модель подготовки преподавателей к пер-

сонализированному обучению в условиях цифровизации дополнительного профес-

сионального образования как структурно содержательная форма, отражающая це-

лостный процесс персонализированного образования взрослых и включающая сле-

дующие компоненты: дидактический (описывает базовые категории обучения 
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взрослых в условиях цифровизации); организационно-деятельностный (включает 

детальное содержание деятельности субъектов образовательного процесса, усло-

вия планирования и реализации обучения взрослых); структурно-содержательный 

(описывает требования к формированию содержания обучения взрослых - элек-

тронный образовательный контент), технологический (включает описание техно-

логии реализации модели) компоненты; 

– разработана технология подготовки преподавателей к персонализирован-

ному обучению в условиях цифровизации дополнительного профессионального 

образования, как единый образовательный процесс, интегрирующий две составля-

ющие (построение модели и процесс ее реализации) и включающий в себя матрицу 

компетенций обучающихся взрослых (учебно-методические, психолого-педагоги-

ческие, социальные, личностные, цифровые), методы обучения взрослых в усло-

виях цифровизации, систему сопровождения процесса обучения, структуру и реко-

мендации к разработке электронного образовательного контента; 

– уточнены организационно-педагогические условия реализации технологии 

подготовки преподавателей в условиях цифровизации дополнительного професси-

онального образования (информационно-методические, организационные, инстру-

ментальные, педагогические).  

Теоретическая значимость исследования заключается в следующем:  

– дано описание теоретико-методологических обоснований с позиции мето-

дологии персонализированного образования взрослых обучающихся, обоснованы 

и содержательно определены принципы создания новой модели и технологии ее 

реализации, тем самым расширены теоретические представления о методологии и 

технологии профессионального образования в целом; 

– уточнении содержание понятия «персонализированное обучение взрослых 

в условиях цифровизации» (процесс организации взаимодействия обучающего и 

обучающегося, в котором оба участника мотивированы на обучение, вовлечены в 

процесс; обучающийся самостоятельно выстраивает образовательную траекторию, 

опираясь на свои запросы и выявленные дефициты, преподаватель корректирует 

выбор обучающегося, направляет и сопровождает его в процессе обучения, в том 
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числе за счет использования цифровых технологий); 

– организации взаимодействия «учитель-ученик», основанной на принципах пер-

сонализации, запросно-ориентированного обучения, предполагающих возможность 

взрослому обучающемуся самостоятельно выстраивать персонализированную образова-

тельную траекторию, реализовывать и корректировать свой учебный процесс, в том 

числе за счет использования различных элементов цифровой образовательной среды с 

учетом выявленных дефицитов в знаниях и потребностях на обучение; 

– выявлении методологических категорий (подходов, принципов, методов, 

форм, средств, технологий) по трем направлениям: общедидактическим (понятия, 

являющиеся общепринятыми в науке); специфическим (относительно рассматри-

ваемой категории взрослых обучающихся); специальным (понятия, рассматривае-

мые в контексте условий цифровизации); 

– дополнении представлений об условиях реализации персонализированного 

обучения в условиях цифровизации дополнительного профессионального образо-

вания за счет определения основных компонентов модели подготовки преподава-

телей (дидактический, организационно-деятельностный, структурно-содержатель-

ный, технологический); основных принципов разработки электронного образова-

тельного контента для подготовки преподавателей (восприимчивость к измене-

ниям или пластичность в приобретении навыков, возможность обучения «не вы-

ходя из дома / с работы», запросно-ориентированное обучение, обучение «на ходу», 

микрообучение, обучение в контексте, осознанной обратной связи); системы орга-

низации сопровождения онлайн-обучения (педагогическое, научно-методическое, 

техническое, документационное). 

Практическая значимость исследования: 

– внедрена запросно-ориентированная модель подготовки преподавателей к 

персонализированному обучению в условиях цифровизации дополнительного про-

фессионального образования при организации учебного процесса для реализации 

программ дополнительного профессионального образования с использованием ди-

станционных образовательных технологий; 

– сформирована цифровая образовательная среда, содержание которой 
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наполнено с учетом специфически дополняемых дидактических компонентов ди-

дактической системы: принципов, методов и форм персонализированного обуче-

ния, педагогически целесообразно подобранных средств и технологий обучения; 

– включены в учебный процесс электронные учебно-методические ком-

плексы, обеспечивающие реализацию образовательных программ по подготовке 

преподавателей к персонализированному обучению в условиях цифровизации до-

полнительного профессионального образования, состоящие из образовательной 

программы и учебно-тематического планирования; электронного образовательного 

контента, сформированного с учетом специфики аудитории и ее характеристик, ис-

пользования разнообразных ресурсов для понимания и интериоризации информа-

ции, достижения образовательных результатов; методических рекомендаций по ре-

ализации программ, а также дополнительных модулей образовательных программ, 

позволяющих компенсировать дефициты базовых компетенций («Эффективные 

коммуникации», «Цифровые технологии в современном офисе» и др.).  

Обоснованность и достоверность результатов исследования обусловлена ба-

зовыми методологическими подходами и теоретическими основами в обучении; 

реализацией разработанной запросно-ориентированной модели обучения взрослых 

в условиях цифровизации; обоснованием использования комплекса организаци-

онно-педагогических условий, позволяющих организовать процесс подготовки 

преподавателей к персонализированному обучению в условиях цифровизации до-

полнительного профессионального образования. 

Личный вклад автора состоит в анализе проработанности рассматриваемой 

проблемы; уточнении содержания понятий «преподаватель (обучающий) в системе 

обучения взрослых», «педагогический дизайн», «персонализированное обучение 

взрослых в условиях цифровизации», «сопровождение обучения взрослых в про-

цессе онлайн-обучения»; в конкретизации особенностей обучения в разные воз-

растные периоды, структуризации запросов на обучение с учетом специфики их 

реализации; в теоретическом обосновании методологических основ модели подго-

товки преподавателей к персонализированному обучению в условиях цифровиза-

ции дополнительного профессионального образования; в создании модели 
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подготовки преподавателей к персонализированному обучению в условиях цифро-

визации дополнительного профессионального образования; в детализации особен-

ностей разработки электронного образовательного контента для обучения взрос-

лых; в разработке технологии подготовки преподавателей к персонализированному 

обучению в условиях цифровизации дополнительного профессионального образо-

вания, ее апробации и внедрении в учебный процесс, качественным и количествен-

ным анализом полученных результатов.  

Положения, выносимые на защиту. 

1. Теоретико-методологическим основанием будет выступать методология 

персонализированного обучения взрослых, включающая целеполагание и совокуп-

ность закономерностей и принципов (учет возрастных особенностей, совместной 

деятельности, интерактивности, открытости, управление обучением), подходов 

(личностно-ориентированный, андрагогический, проектный, гуманитарно-педаго-

гический, конвергентный), технологий (обучение равный-равному, обучение как 

инструмент восполнения профессиональных дефицитов, сопровождение на всех 

этапах обучения и его организации, опора на прошлый опыт), методов (кейс-метод, 

фасилитация, онлайн-лекции, митапы, групповая работа в виртуальных классах, 

продуктивный диалог и др.). 

2. Сущность понятия «персонализированное обучение взрослых в условиях 

цифровизации» определяется как процесс организации взаимодействия «учитель-

ученик», основанный на принципах персонализации, запросно-ориентированного 

обучения, предполагающих возможность взрослому обучающемуся самостоя-

тельно выстраивать персонализированную образовательную траекторию, реализо-

вывать и корректировать свой учебный процесс, в том числе за счет использования 

различных элементов цифровой образовательной среды с учетом выявленных де-

фицитов в знаниях и потребностях на обучение. 

3. Запросно-ориентированная модель подготовки преподавателей к персонализи-

рованному обучению в условиях цифровизации дополнительного профессионального 

образования представляет собой структурно-содержательную форму, отражающую це-

лостный процесс персонализированного обучения взрослых и включающую в себя 
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четыре основных компонента: дидактический (дидактические категории обучения 

взрослых в условиях цифровизации); организационно-деятельностный (описание дея-

тельности субъектов образовательного процесса, условия планирования и реализации 

обучения взрослых); структурно-содержательный (описание требований к формирова-

нию содержания обучения взрослых (электронный образовательный контент), техно-

логический (описание технологии реализации модели). 

4. Технология подготовки преподавателей к персонализированному обучению в 

условиях цифровизации дополнительного профессионального образования описывает 

единый образовательный процесс, где синтезированы запросно-ориентированная мо-

дель и процесс ее реализации, учитывающие готовность преподавателей дополнитель-

ного профессионального образования к осуществлению профессиональной деятельно-

сти, и включает в себя разработку содержания модулей обучения; учет принципов раз-

работки электронного образовательного контента, использование специальных и спе-

цифических методов, форм, средств и технологий обучения; оценку сформированности 

необходимых компетенций; организацию и осуществление системы сопровождения 

взрослых обучающихся в процессе онлайн-обучения. 

5. Комплекс организационно-педагогических условий, позволяющих реали-

зовать технологию подготовки преподавателей к персонализированному обучению 

взрослых в условиях цифровизации дополнительного профессионального образо-

вания: информационно-методические (актуальные образовательные программы, 

целесообразный выбор методологических категорий для их реализации, разработка 

рационально подобранного электронного образовательного контента, подходящие 

механизмы информирования потенциальной аудитории, инструменты маркетинго-

вого продвижения и др.), организационные (кадровые решения, система сопровож-

дения, техническое консультирование, своевременное информирование и под-

держка и др.), инструментальные (целесообразный выбор системы дистанционного 

обучения, программы видеоконференций, программных решений для конструиро-

вания содержания электронного образовательного контента и др.), педагогические 

(определение методов, приемов и средств обучения в зависимости от возрастных 

особенностей, когнитивных способностей и запросов обучающихся).  
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6. Результаты экспериментальной апробации, подтверждающие эффективность 

разработанной технологии реализации модели подготовки преподавателей к персона-

лизированному обучению в условиях цифровизации дополнительного профессиональ-

ного образования с использованием комплекса учебно-методических материалов (об-

разовательных программ, электронного учебного курса и др.).  

Апробация результатов исследования. Результаты исследования внедрены 

в учебный процесс ГБОУ ДПО Центр «Профессионал», г. Москва; ЧОУ ДО «Ака-

демия «Калашников», г. Ижевск; ООО «Центр «Снейл», г. Омск; ФГБОУ ВО «Ива-

новский государственный политехнический университет», г. Иваново; ФГБОУ ВО 

«Тихоокеанский государственный университет», г. Хабаровск. 

Основные положения диссертационного исследования были представлены на 

обсуждение в программе следующих мероприятий: Международной научно-прак-

тической интернет-конференции «Виртуальная реальность современного образова-

ния», Москва (2018-2024 гг.); Международной научно-методической конференции 

«Физико-математическое и технологическое образование: проблемы и перспек-

тивы развития», Москва (2020 г.); Республиканской стратегической конференции 

«Образование XXI века: инновации, преобразования, развитие», Сыктывкар (2020 

г.); Всероссийской научно-практической конференции «Дистанционное обучение: 

реалии и перспективы развития», Санкт-Петербург (2022, 2023 гг.); Международ-

ной научно-практической конференции «Современные психотехнологии в управ-

лении, политике, бизнесе, образовании», Одинцово (2022-2024 гг.); Форуме участ-

ников китайско-российского союза высших педагогических учебных заведений 

«Педагогическое образование в условиях глобальной цифровизации», Новоси-

бирск (2022 г.); Международной научно-практической конференции «Математика, 

информатика, физика: проблемы и перспективы», Оренбург (2024 г.); Международ-

ной научно-практической конференции по непрерывному образованию «Непре-

рывное образование в контексте идеи будущего: педагогические технологии и 

практики обучения взрослых», Москва (2024 г.). 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трёх глав, которые 

включают 9 параграфов, заключения, списка литературы (274 источников, в том 
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числе 44 на иностранном языке), списка сокращений и условных обозначений, 11 

приложений. Текст диссертации содержит 13 таблиц и 9 рисунков. Основные ре-

зультаты исследования отражены в 16 публикациях автора, включая 11 статей в 

научных журналах из перечня ВАК МНиВО, 5 научных статей, опубликованные в 

других изданиях. 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

ПОДГОТОВКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

К ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОМУ ОБУЧЕНИЮ  

ВЗРОСЛЫХ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 

1.1. Подготовка преподавателей в системе дополнительного  

профессионального образования в условиях цифровизации  

как научно-педагогическая проблема 

 

В настоящее время активно реализуются проекты по масштабированию кон-

цепции непрерывного образования, ориентированной на взрослую аудиторию. 

Особое внимание уделяется продвижению образовательных программ, охватываю-

щих широкий спектр направлений – от профессионального корпоративного обуче-

ния до приобретения практических навыков для повседневной жизни. Однако для 

реализации образовательных программ, в которых в качестве целевой аудитории 

выступают взрослые обучающиеся, необходим преподаватель, проектировщик 

обучения, специалист, который будет сопровождать образовательный процесс. 

Ключевым фактором для реализации эффективного непрерывного образования яв-

ляется квалификация самих преподавателей, которые их обучают. Ряд европейских 

стран, таких как Эстония, Германия, Сингапур и др., в настоящее время занимаю-

щихся подготовкой «учителей взрослых» (adult educator) [240, 242, 264], опреде-

ляют на государственном уровне требования к данным специалистам.  

Современное понимание роли образования выходит за традиционные рамки, свя-

занные с конкретными возрастными периодами: в наше время, учеба востребована на 

любом этапе человеческой жизни, когда требуется приобретение новых знаний и навы-

ков. Эта идея получила международное признание под названиями «обучение на про-

тяжении всей жизни» или «пожизненное образование» (lifelong learning). В зарубежных 

источниках [66, 105, 246] можно встретить различные термины, характеризующие дан-

ный феномен: «образование взрослых» (adult education, education des adultes, 
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erwachsenenbildung), «рекуррентное (возобновляющееся) образование» (recurrent 

education), «продолжающееся образование» (continuing/continuous education), «перма-

нентное образование» (permanent education), «пожизненное учение» (lifelong learning, 

education permanente) и другие. Все перечисленные концепции объединяет акцент на 

том, что образование не завершается в юном возрасте, а продолжается на всем протя-

жении жизни, подчеркивая необходимость для взрослого человека постоянно оста-

ваться в позиции обучаемого. Самыми повторяющимися терминами и идеями андраго-

гической концепции являются «обучение на протяжении всей жизни», либо «обучение 

через всю жизнь» (lifelong learning). 

Сама концепция непрерывного образования подразумевает возможность по-

лучения новых знаний и компетенций, необходимых человеку в определенный пе-

риод его жизни по мере возникновения данных потребностей. С.И. Змеев [85] опи-

сывает концепцию непрерывного образования как возможности своевременного распре-

деления периода обучения и профессиональной деятельности на протяжении всей жизни 

человека; деление процесса обучения на базовое и послебазовое образования; приобре-

тение актуальных компетенций по мере возникновения потребности. 

С.Г. Вершловский определяет условия непрерывности образования: развитие 

способности взрослого обучающегося к осознанию его опыта и переоценки; обога-

щение познавательных интересов, повышающих важность не только конечного ре-

зультата, но и самого процесса получения знаний; освоение механизмов самостоя-

тельного познания и обучения; создание условий, позволяющих реализовывать 

приобретенные знания в рамках практической деятельности [43].  

Такое пристальное внимание к проблеме организации обучения взрослых, а 

также к их непрерывному образованию определяется следующими факторами [62]: 

необходимостью восстановить дефициты в базовом образовании взрослых (социальная 

адаптация, цифровая грамотность, коммуникативные способности и др.); поддержа-

нием актуального уровня квалификации сотрудников (повышение квалификации, про-

фессиональная переподготовка); потребностью актуализации и обновления компетен-

ций безработных и людей, вернувшихся на рынок труда после изменения социальных 

ролей (декретного отпуска, достижения предпенсионного возраста); необходимостью 
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обучения мигрантов, находящихся на территории Российской Федерации (адаптация к 

требованиям рынка труда); ростом потребности в овладении современными професси-

ями (промт-инженерия, менеджер по работе с маркетплейсами и др.); потребностью в 

профессиональной адаптации военнослужащих, уволенных в запас, для их успешной 

интеграции в гражданское общество; запросом на обеспечение доступных образова-

тельных программ для людей с инвалидностью и создание условий для их профессио-

нальной реализации; социальносй реабилитацией людей, совершивших правонаруще-

ния и находящихся в местах лишения свободы как ключевой инструмент их ресоциа-

лизации и предотвращения рецидивов и др. 

Обобщая вышеперечисленные факторы, мы можем говорить о трех ключевых 

направлениях образовательных программ для взрослых: обучение грамотности (разви-

тие базовых и специальных компетенций, включая компьютерную (владение цифро-

выми технологиями [9]), функциональную (умение применять знания в повседневной 

жизни) и социальную (навыки взаимодействия в обществе) грамотность); профессио-

нальное обучение (подготовка специалистов различного уровня, включающая: подго-

товку (освоение новой профессии), профессиональную переподготовку (изменение про-

фессиональной траектории), повышение квалификации (обновление и углубление зна-

ний в рамках текущей специальности)); общекультурное образование (программы до-

полнительного образования, направленные на развитие личности и расширение круго-

зора, не связанные с профессиональной деятельностью, например, художественные, му-

зыкальные, спортивные и другие виды творческого развития). 

Основываясь на опыте разных стран и учитывая актуальность дополнительного 

профессионального образования (далее – ДПО) в России, для обеспечения высокого 

качества дополнительного образования взрослых необходимо осуществлять подго-

товку преподавателей, работающих со взрослыми обучающимся, а также определить 

необходимые компетенции данного специалиста. Кроме того, в связи с растущим за-

просом на получение новых компетенций, требованиями рынка труда и цифровой эко-

номики формат организации обучения взрослых должен кардинально поменяться. Тре-

буется формирование новых подходов и технологий обучения взрослых, а также пере-

осмысление используемых методов, форм и средств обучения взрослых и подготовке 
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преподавателей ДПО к обучению взрослых.  

Порядок организации обучения взрослых рассматривался в различных нор-

мативных документах в разные годы. Например, непрерывное образование взрос-

лых как категория закреплено в ст.10 п.2 237 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и обеспечивается за счет «реализации основных образовательных про-

грамм и различных дополнительных образовательных программ, предоставления 

возможности одновременного освоения нескольких образовательных программ, а 

также учета имеющихся образования, квалификации, опыта практической деятель-

ности при получении образования» [203]. 

В Письме Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 де-

кабря 2017 г. №08-2739 «О модернизации системы дополнительного педагогического 

образования в Российской Федерации» [150] делается акцент на несформированную 

практику ДПО и отсутствие государственного задания на развитие профессионализма 

учителя. В этом же письме отмечается, что вводится национальная система учитель-

ского роста как одно из приоритетных направлений деятельности. Также в документе 

отмечено введение новой модели аттестации учителя, а именно оценка компетентности 

педагога на основе единых федеральных оценочных материалов.  

В 2021 году вводится понятие Единой федеральной системы научно-методиче-

ского сопровождения педагогических работников и управленческих кадров [168, 169, 

170] и главным приоритетом является формирование организационно-методических 

условий, обеспечивающих эффективное развитие кадрового потенциала системы об-

разования за счет системного сопровождения всех этапов данного процесса при реа-

лизации программ повышения квалификации и профессиональной подготовки. Также 

документ регламентирует создание региональных Центров непрерывного повышения 

профессионального мастерства и федерального реестра ДПО, включающего перечень 

образовательных программ (https://dppo.apkpro.ru/). Однако важно заметить, что дан-

ный портал включает программы по подготовке педагогов образовательных органи-

заций, осуществляющих обучение детей. 

В Концепции подготовки педагогических кадров для системы образования на 

период до 2030 года [171, 198] упоминается о «создании системы непрерывного 
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обучения специалистов, ответственных за разработку и реализацию образователь-

ных программ образовательных организаций, реализующих программы подго-

товки педагогических кадров». Выработка решений по совершенствованию си-

стемы подготовки педагогических кадров с учетом вызовов и возможностей, воз-

никающих в эпоху цифровой трансформации экономики и социальной сферы, 

предусматривает внедрение образовательных цифровых сервисов в процесс освое-

ния образовательных программ ДПО для преподавателей, возможность их освое-

ния в смешанном формате, повышение уровня цифровой грамотности, а также ак-

тивизация роли электронной образовательной среды в образовательных организа-

циях [171]. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и 

на перспективу до 2036 года» [197] регламентирует ежегодное повышение квали-

фикации на основе актуализированных профессиональных стандартов не менее 

чем 10% педагогических работников на базе ведущих образовательных организа-

ций высшего образования и научных организаций. 

Таким образом, в процессе анализа нормативно-правовых актов была установ-

лена актуальность направления развития системы подготовки преподавателей в усло-

виях цифровизации. Однако отдельного направления подготовки преподавателей, обу-

чающих взрослых, выявлено не было. Проблема перехода на персонализированное 

обучение взрослых также не нашла отражения в рассмотренных актах. 

Рассматривая проблему повышения квалификации преподавателей, необходимо 

отметить, что реализация программ ДПО относится по классификации ЮНЕСКО к не-

формальному образованию. По данным ЮНЕСКО [120] определяют несколько типов 

образования: формальное (организованное в образовательных оргазнизациях различ-

ных уровней – от общеобразовательных школ до организаций среднего профессиональ-

ного и высшего образования, – на основе утвержденных образовательных программ, 

предусматривающих многоуровневую систему обучения); неформальное (целенаправ-

ленное и спланированное самим обучающимся или образовательной организацией: ор-

ганизации дополнительного образования, онлайн-курсы и мастер-классы); информаль-

ное (целенаправленное обучение вне образовательной организации: приобретение 
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знаний при выполнении новой деятельности или повседневных задач).  

Как отмечает исследователь Н.И. Бычкова [29], формальное образование не 

может удовлетворить запросы общества и потребности отдельных людей по возни-

кающим многообразным направлениям развития. Образовательные организации, 

относящиеся к формальному образованию, реализуют программы обучения по 

освоению фундаментальных основ различных предметных областей. Зачастую вне-

сение изменений в образовательные программы возможно через определенный 

промежуток времени (например, с нового учебного года).  

Важно отметить, что в законодательстве Российской Федерации ДПО относиться 

к формальному образованию [203]. Программы ДПО являются лицензируемыми видами 

деятельности. Однако программы ДПО могут включать элементы неформального обра-

зования, которые дают возможность гибкого планирования и реализации. ДПО не стан-

дартизировано, что позволяет адаптировать образовательные программы под запрос эко-

номики, общества, работодателя и самого потребителя.  

Современный мир быстро претерпевает изменения, а люди, выполняющие в 

нем профессиональные роли, нуждаются в постоянном переобучении. Соответ-

ственно, преподавателям, организующим такое обучение, важно своевременно от-

кликаться на современные вызовы. То есть преподаватели сами должны находиться 

в процессе постоянного повышения профессиональной квалификации. В условиях 

цифровизации процесс приобретения преподавателями новых компетенций вышел 

на новый уровень, расширился их спектр, изменился подход к анализу дефицитов 

[179, 194, 207]. Еще исследователь Ф.Г. Кумбс отмечал, что система образования 

должна выпускать не просто образованных людей, а людей, которые способны бу-

дут продолжить свое образование в течение всей жизни и уметь приспосабливаться 

к постоянно изменяющимся условиям [108]. 

Преимущественное большинство исследователей в рассмотренных нами работах 

отмечают отсутствие целостного описания опыта, обоснованной системы организации 

обучения взрослых и условий его реализации. Также подчеркивают и отсутствие регла-

мента содержания образования взрослых и дефицит эффективных технологий обуче-

ния взрослой аудитории (М.Н. Козихина [98], А.И. Кукуев [106], Н.А. Лебедева [109], 
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Н.Ю. Скрябина [182]). Однако авторы отмечают, что зачастую образование взрослых 

преимущественно ориентировано на конечный результат, а не на процесс обучения и 

его методическое обоснование. С.И. Змеев [84], А.В. Протасевич [163] подчеркивают, 

что образование взрослых включает специфические теоретические и практические под-

ходы к организации обучения, а также специально подготовленные кадры. Это могут 

быть преподаватели, тьюторы, фасилитаторы (Е.Л. Гаврилова [53] Р.С. Димухаметов 

[71]), преподаватели-андрагоги, специалисты-андрагоги, модераторы (А.И. Кукуев 

[106]), менеджеры познавательной деятельности студентов (В.В. Батколина [14]) и др.). 

Авторы по-разному называют специалистов по работе со взрослыми обучающимися, 

однако преимущественно в исследованиях используют термины «преподаватель» или 

«обучающий». Этих же понятий будем придерживаться мы в нашем исследовании. 

Нет единого понимания в отношении обучения студентов вузов. Так 

В.В. Батколина [14], А.И. Кукуев [106] относят студентов вузов ко взрослым обу-

чающимся, а преподавателей высших учебных заведений к целевой аудитории 

направления андрагогической подготовки. Авторы отмечают, что студенты также 

должны обучаться с опорой на андрагогический подход. 

В то время как З.А. Богомаз [18], И.М. Спивак [184], Л.М. Устич [199], О.В. Фаде-

ева [202], Е.В. Ширинкина [224], О.С. Юдов [230] и др. упоминают, что студенты выс-

ших учебных заведений не относятся к категории взрослых обучающихся, а их препода-

ватели не относятся к специалистам-андрагогам. Применение андрагогического подхода 

они относят преимущественно к организациям ДПО. При этом преподаватели ДПО за-

частую не имеют педагогического образования (О.Р. Нерадовская [132], C.А. Филин 

[208]), то есть у них отсутствует даже базовая педагогическая компетентность, это спе-

циалисты-практики в узконаправленных предметных областях.  

Мы в своем исследовании основной целевой аудиторией преподавателей для 

обучения взрослых определяем специалистов, работающих в ДПО, корпоративном 

обучении, организациях рынка EdTech, мастеров производственного обучения 

(наставников на предприятии) и др. Однако отмечаем, что для преподавателей выс-

шего и среднего профессионального образования также немаловажно владеть ос-

новами организации обучения взрослых, так как аудитория студентов различна по 
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возрасту. Более полная и содержательная характеристика категории «взрослые обу-

чающиеся» раскрыта и представлена в 2 параграфе 1 главы данного исследования. 

В настоящее время в системе повышения квалификации организаторы обучения 

и преподаватели сталкиваются с отсутствием готовых знаний в ответ на те запросы, с 

которыми слушатели приходят на обучение. Именно поэтому обучение самих препо-

давателей, работающих в системе обучения взрослых, должно носить опережающий 

характер (Н.И. Бычкова [29], Ю.С. Серяпина [181]). Такой подход к обучению позво-

ляет формировать содержание образования взрослых обучающихся таким образом, 

чтобы удовлетворять потребности в знаниях, которых пока у них нет. В связи с этим 

важно отметить, что формирование потребности в знаниях и самообразование взрос-

лого человека в условиях цифровизации зачастую носит стихийный характер (случай-

ная информация в социальных сетях, новые программные продукты, смешивание обя-

занностей из смежных карьерных треков и др.). Очевидно, что формальное образование 

не успевает адаптироваться (Э.С. Бабаева [11], Л.М. Устич [199]) и оперативно изме-

нить концепцию обучения, что не позволяет своевременно актуализировать образова-

тельные программы и их перечень. Таким образом, взрослые обучающиеся отдают 

предпочтение программам доплнительного профессионального образования.  

В аналитическом исследовании Дж. Хэтти отмечается, что профессиональное раз-

витие преподавателя положительно воздействует как на производительность его труда, 

так и на чувство удовлетворения от собственной работы. Кроме этого, наиболее эффек-

тивными формами обучения автор называет такие, как: наблюдение за работой коллег, 

анализ собственно проведенных учебных занятий, обратная связь [214, 215]. 

Важными компонентами системы повышения квалификации взрослых иссле-

дователи определяют мотивацию обучающегося (Д.А. Суханов [187]), формирова-

ние смыслов в процессе обучения [131], наличие другого человека в процессе обу-

чения (ментора, коуча, наставника), задающего новый фокус рассмотрения педаго-

гической деятельности на основе абстрагирования и перехода учителя к роли 

«наблюдателя» (И.А. Салыгина [177]), андрагогическую поддержку - деятельность 

обучающего, ориентированную на личностное развитие взрослого в ситуации пре-

одоления им трудностей в ходе обучения (А.В. Филатова [206]).  
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Проводимое исследование, систематические наблюдения за процессом обучения 

взрослых, анализ работ позволяют утверждать, что для обучающего важным является 

психолого-андрагогическая поддержка (для профилактики профессионального выгора-

ния) [80, 103, 182]; андрагогическая подготовка (целенаправленный процесс обучения 

преподавателей именно для дальнейшей работы в системе образования взрослых) 

(А.И. Кукуев [106], М.Д. Махлин [119]). Данные направления являются, на наш взгляд, 

одними из важных в подготовке преподавателя ДПО. 

Таким образом, исследователи сходятся во мнении, что при рассмотрении во-

просов организации обучения, преподавателей целесообразно выделять их в от-

дельную категорию. Данную категорию характеризуют как главный социальный 

катализатор изменений (А.В. Протасевич [163]); специалистов, способствующих 

формированию у взрослых обучающихся мотивации к саморазвитию личностных 

качеств, агентов социализации взрослого обучающегося (Н.Ю. Скрябина [182], 

С.Е. Чиркина [220]); фасилитатора образовательного процесса (Е.Л. Гаврилова 

[53], Р.С. Димухаметов [71]); качество подготовки преподавателей связывают с ка-

чеством обучения, образовательными результатами (О.А. Фадеева [201]), эффек-

тивностью функционирования образовательной организации в целом (О.Ю. Коро-

вина [101]); взаимодействие преподавателя и обучающегося соотносят с процессом 

формирования нового профессионального мышления обучающегося и нового ка-

чества преподавателя (О.В. Московцева [129]). 

Кроме того, процесс подготовки преподавателей различные авторы связы-

вают с формированием личностных качеств, являющихся основой для: информаци-

онной компетентности (системное мышление, практические творческие навыки и уме-

ния самостоятельно приобретать свои знания) (В.А. Векслер [39]); креативного подхода 

к решению проблем, развитие навыков коммуникации, в том числе на иностранных язы-

ках (Ю.С. Серяпина [181], Е.В. Ширинкина [224]); нахождения смысла в выполняемой 

профессиональной деятельности, 4К компетенций (критическое мышление, креа-

тивность, коммуникативность, командообразование) (Э.Ф. Зеер [146]); овладения 

профессиональными навыками саморефлексии (А.И. Кукуев [106]); развития и само-

развития личности, осуществления инновационных и творческих процессов 
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(П.И. Образцов [190]); самостоятельности, произвольности профессионального по-

ведения и деятельности, становления как субъекта профессионального бытия 

(Д.Е. Онорин [138], Н.Ю. Скрябина [182]); самонаправленности (т.е. инициативой, 

самостоятельному выявлению актуальных потребностей в обучении, формулиро-

ванием цели, определению ресурсов для обучения, выборе и реализации стратегии 

обучения и оценивания результатов обучения (О.А. Фадеева [201]); выработки 

«цифрового образа мышления», готовности к действиям в условиях постоянных 

изменений, анализ данных (Е.В. Ширинкина [224]); формирования саногенного по-

ведения (И.М. Спивак [184]); формирования социального капитала (т.е. многократ-

ного вхождения человека в индивидуальную и групповую учебную деятельность, 

расширяющую сеть социальных контактов, приводящую к преодолению социаль-

ного отчуждения и созданию предпосылок устойчивого развития общества, усло-

вием поддержания социальной активности и общей культуры взрослого населения, 

организацией социального партнерства (Э.С. Бабаева [11]). 

Несмотря на очевидную важность процесса обучения, в профессиональной жизни 

преподавателя, в том числе при обучении взрослых, исследователи отмечают низкий 

уровень освоения образовательных программ. Так, Д.А. Суханов [186] приводит такие 

данные: каждый третий преподаватель успешно и своевременно завершает обучение по 

программам повышения квалификации; почти половина преподавателей (46%) нару-

шают график и сроки аттестации, обучение завершают под контролем администрации 

своей образовательной организации, не завершают обучение четверть (26%) обучаю-

щихся. Автор Е.Р. Гавриленко отмечает, что мотивация на обучение во многом зависит 

от внешнего уровня контроля: то есть преподаватели, считающие, что их действия ока-

зывают незначительное влияние на результаты обучения, как правило, меньше учатся 

или не вовлечены в процесс обучения [52].  

Рассматривая вопрос реализации процесса обучения в электронной информа-

ционно-образовательной среде (далее – ЭИОС), важно обратить внимание на 

формы представления образовательного контента и содержание образования в це-

лом. Так, содержание образования рекомендуют выстраивать модульно (М.Н. Ко-

зихина [98], А.И. Кукуев [106]), электронный учебный курс (далее – ЭУК) при этом 
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будет иметь вид метакурса, то есть части образовательной программы, консолиди-

рованные структурные элементы, являющиеся субкурсами (позволяющие реализо-

вывать учебные модули). Контент будет представлен в различных формах и фор-

матах, микропорциями и интерактивно с использованием мультимедийных объек-

тов (О.А. Фадеева [201], В.И. Блинов [17, 142]). Гибкие возможности как самой 

программы, так и размещения электронного образовательного контента, позволяют 

преподавателям выстраивать индивидуальную образовательную траекторию с уче-

том собственных возможностей и потребностей, осваивать вариативные модули 

программы. (О.А. Фадеева [202]). 

К числу образовательных мероприятий авторы относят образовательные про-

граммы, мастер-классы, лекции, бизнес-сессии (С.А. Еварович [74]), тренинги 

(М.Г. Петрова [147]), обучение действием (С.А. Филин [208], творческие мастерские, 

деловые игры [5], обучающий консалтинг, практика коучингового сопровождения, раз-

вития управленческих навыков, проектного обучения (М.В. Кларин [93, 95]). Опти-

мальным видом контроля в обучении взрослых А.А. Мальсагов [114] называет проме-

жуточную диагностику (в виде групповых дискуссий, анализа социальных и професси-

ональных ситуаций, мониторинга развития, определение ключевых барьеров и дефи-

цитов в обучении, логического мышления, внимания и наблюдательности) и итоговую 

проверку знаний (виртуальная реструктуризация, рефлексия, проектирование сцена-

риев профессионального развития). Ведущими принципами подготовки преподава-

телей З.В. Возгова определяет синергетический принцип (сотрудничество, взаимо-

зависимость, личная автономия) и принцип диверсификации (многоуровневости, 

непрерывности процесса обучения) [47].  

Среди образовательных инноваций А.А. Воробьева [49] выделяет геймифи-

цированное обучение, интерактивное обучение, смешанное обучение, кейс-обуче-

ние, междисциплинарное обучение, портфолио через работу с крупными компани-

ями, персональные треки, креативные сессии, применение технологий виртуальной 

и дополненной реальности, интерактивных инструментов, обучение в онлайн-иг-

рах (Minecraft) и виртуальных пространствах (Kumospace). Ключевым результатом 

обучения преподавателя является самоактуализация преподавателей через 
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самореализацию в профессиональной деятельности (Н.Ю. Скрябина [182]). 

Наряду с этим в рассмотренных исследованиях есть идеи, раскрытые не в полном 

объеме: В.В. Батколина [14] делает упор на техническое оснащение, повышение эффек-

тивности обучения взрослых за счет использования различных технологических 

средств обучения; Н.Ю. Скрябина [182] в рассматриваемой модели обучения взрослых 

акцентирует внимание на мотивацию к обучению без учета и рассмотрения особенно-

стей формирования контента, содержания образования, обучение при этом рассмат-

ривается как готовый процесс, не нуждающийся в подготовке, планировании, ана-

лизе и конструировании его этапов; В.А. Векслер [39] не раскрывает проблемы ор-

ганизации процесса обучения взрослых, не рассматривает дидактические катего-

рии процесса; В.А. Завьялова [77] не детализирует описание этапов обучения, рас-

пределения ролей обучающего в учебном процессе. 

Однако в условиях цифровизации важно владеть навыками самообучения; 

внедрять различные цифровые инструменты в свою повседневную жизнь, знанать 

и учитывать когнитивную нагрузку обучающихся при организации обучения; кон-

струировать и разработывть электронный образовательный контент (далее – ЭОК) 

в различных средах. Опираясь на результаты представленных исследований, учи-

тывая требования экономики и общества, необходимо скорректировать подходы к 

обучению взрослых в условиях цифровизации, актуализировать используемые ме-

тоды и средства обучения, приемы и формы, а также определить актуальные формы 

представления электронного образовательного контента.  

Таким образом, проблема подготовки преподавателей к обучению взрослых 

нуждается в переосмыслении, а именно детализации организации процесса обуче-

ния, актуализации дидактических категорий, используемых в процессе организа-

ции, в уточнении ролей, исполняемых преподавателем при обучении взрослых. 

Необходимо отметить, что подготовку преподавателей при реализации про-

грамм ДПО сегодня рассматривают как отдельное направление в системе повыше-

ния квалификации [56, 72, 77, 79, 91, 135, 218, 222]. На сегодняшний день не суще-

ствует единого наименования специалиста, работающего со взрослыми обучающи-

мися. В процессе исследования были определены ключевые роли, которые играет 
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обучающий при реализации программ ДПО для взрослых обучающихся.  

Развитие преподавателей ДПО Г.А. Игнатьева и В.В. Сдобняков рассматривают 

как совокупность рефлексивных механизмов регуляции трех ситуаций развития и ста-

новления: ситуация специализации (студент (исполнитель) – специалист); ситуация 

профессионализации (специалист – профессионал); ситуация универсализации (про-

фессионал – мастер-эксперт-наставник по развитию как «учитель учителей») [88]. Все 

преобразования в системе ДПО связаны с развитием преподавателей к профессио-

нально-личностному самообразованию и самостоятельному выбору траектории 

развития. Это позволит в условиях персонализированного подхода к организации 

обучения осуществить подготовку преподавателей таким образом, чтобы в даль-

нейшем они самостоятельно смогли создать такую среду для своих обучающихся. 

А.В Вилкова с соавторами называют самопонимание, самопрогнозирование и са-

мопроектирование основными методами персонализации образовательного про-

цесса. Определяя цели и возможности своих действий, формируя траекторию сво-

его развития, преподаватель в роли обучающегося может мотивировать своего обу-

чающегося к аналогичной деятельности [140].  

М.Т. Громкова специалиста, работающего в области непрерывного образования и 

образования взрослых, в научных источниках [28, 62] называет андрагог или педагог-

андрагог. Однако в едином квалификационном справочнике должностей он отсутствует 

[157, 158], в нем представлено единое наименование должности «преподаватель». 

В процессе анализа научных источников, а также практической деятельности 

выявлено, что для реализации педагогически целесообразного процесса обучения 

обучающий или преподаватель играет при обучении взрослых различные роли. 

Представим более подробно профессиональные роли обучающих аудиторию 

взрослых (см. таблицу 1). 

Проведенный анализ позволил уточнить роли участников образовательного 

процесса обучения взрослых в условиях цифровизации. В частности, содержание и 

виды деятельности каждого из специалистов в зависимости ведущей роли. Веду-

щей ролью обучающего при организации процесса обучения взрослого является 

роль преподавателя. Преподаватель (специалист, обучающий по какой-либо 
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академической дисциплине, планирующий учебные занятия, оценивающий достиг-

нутые образовательные результаты). 

Таблица 1 – Виды деятельности, характерные для различных ролей  

обучающего при организации обучения взрослых в условиях цифровизации 

Виды  

деятельности 

Роли Решаемые задачи 

Планирование Преподаватель; методист по 

направлению; специалист по 

учебной работе; методолог 

-Целеполагание 

-Организация образовательного процесса 

-Контроль 

Управление  

процессом 

Методист по направлению; 

специалист по учебной ра-

боте; куратор; методолог 

-Генерация идеи образовательной про-

граммы 

-Информирование об образовательной 

программе 

-Выбор ключевых форм и инструментов  

-Определение образовательного взаимо-

действия (онлайн и офлайн, синхронно и 

асинхронно)  

Преподавание Преподаватель; методист по 

направлению; методист ди-

станционного обучения; тью-

тор; фасилитатор; коуч; 

наставник 

-Транслирование знаний по предмету 

-Сопровождение в процессе освоения зна-

ний 

-Планирование и проведение образова-

тельных мероприятий 

-Предоставление обратной связи 

Научная  Преподаватель; методист по 

направлению; методист ди-

станционного обучения; тью-

тор; фасилитатор; коуч; 

наставник 

-Формирование собственных банка мето-

дов, приемов и технологий 

-Обобщение результатов работы 

Методическая  Преподаватель; методист по 

направлению; методист ди-

станционного обучения; тью-

тор; фасилитатор; коуч, 

наставник; педагогический 

дизайнер 

-Выбор и разработка методической темы 

-Совершенствование навыков той или 

иной предметной области 

-Разработка учебно-методических матери-

алов 

-Фиксация и анализ результатов педагоги-

ческой деятельности 

Просветительская  Преподаватель; куратор; 

тьютор 

-Популяризация предметной области и 

процесса обучения в целом 

-Побуждение к саморазвитию в целом 
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Продолжение таблицы 1 
 

Цифровая мето-

дическая  

Преподаватель; методист по 

направлению; методист ди-

станционного обучения; педа-

гогический дизайнер 

-Определение средств и планирование их 

использования в обучении 

-Выбор цифровых инструментов для обу-

чения  

-Разработка образовательного контента 

-Загрузкой в систему дистанционного 

обучения 

-Координация взаимодействия в онлайн-

формате 

-Техническая поддержка 

Мотивационная Преподаватель; куратор; тью-

тор; фасилитатор; коуч; 

наставник; ментор 

-Стимулирование к участию в образова-

тельной деятельности 

-Рефлексия на всех этапах процесса обу-

чения 

Организационная  Преподаватель; методист ди-

станционного обучения; спе-

циалист по учебной работе; 

куратор 

-Подбор необходимых кадров 

-Зачисление на обучение 

-Коммуникация в процессе обучения 

-Информирование 

-Документационное сопровождение 

 

Среди ролей, выполняемых организаторами образовательного процесса для 

взрослых (не учитывая управленческий и административный персонал), можно вы-

делить такие: специалист по учебной работе (занимается подбором преподавателей 

и оформлением документов), куратор (ответственный за набор групп и их зачисле-

ние, взаимодействие с группой, ведение необходимых бумаг), тьютор (сопровож-

дает учебные программы, отвечает за содержание обучения, контролирует выпол-

нение заданий, дает обратную связь; в некоторых случаях данную роль берет на 

себя преподаватель или методист). 

Процесс управления образованием в рамках разных этапов учебного цикла реали-

зуется представителями следующих ролей: фасилитатор (или менеджер собрания; спе-

циалист, чья задача — координировать групповые встречи с участием профильных экс-

пертов для решения актуальных задач или ситуаций [46]); ментор (специалист, чья дея-

тельность направлена на стимуляцию мышления, креативности и самостоятельности 

обучающихся (менти); подход активно используется при подготовке руководителей и 

специалистов с развитым критическим мышлением [162]); коуч (специалист, оказываю-

щий поддержку в личностном и профессиональном развитии, в повышении 
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эффективности и раскрытии потенциала; результатом становится рост осознанности и 

ответственности [196]); наставник (специалист, осуществляющий процесс передачи зна-

ний и навыков, необходимых молодым сотрудникам для выполнения профессиональ-

ных задач, происходит в ходе взаимодействия с более опытным работником) [1330]. 

В различных источниках можно встретить синонимичное использование данных 

терминов, которые ситуативно будут по-разному толковаться. При разграничении ролей 

обучающих взрослых мы видим ключевые различия в использовании понятий в следу-

ющем: наставник взаимодействует с обучающимся на производстве или в конкретной 

организации при реализации конкретной образовательной программы (практической ра-

боты или стажировки) или при адаптации в новых рабочих условиях; коуч выстраивает 

взаимодействие эпизодически, сессии носят неформальный характер и опираются на 

оперативную обратную связь ключевым запросом при обращении к коучу при этом яв-

ляется повышение результативности и изменений методов работы или образа жизни; 

ментор осуществляет пролонгированную поддержку обучающегося, развивая его лич-

ностные и профессиональные качества. 

При обсуждении вопросов планирования обучения, особенно в части, касаю-

щейся разработки учебно-методических материалов и цифровых образовательных 

ресурсов, зачастую можно встретить термины, которые используются как сино-

нимы: методолог, методист и педагогический дизайнер [14, 219]. Однако синони-

мичное использование данных понятий является некорректным. Рассмотрим клю-

чевые характеристики данных понятий: методолог (специалист, определяющий ме-

тодологические категории (методы, формы, средства обучения) и логику образова-

тельного процесса); методист по направлению (специалист, осуществляющий ком-

плексное сопровождение образовательного процесса в рамках конкретной пред-

метной области: от разработки и актуализации учебных программ до обеспечения 

их методической поддержки и соответствия нормативно-правовым требованиям); 

педагогический дизайнер (instructional design - учебный дизайн; аналогичный тер-

мин learning experience design - проектирование образовательного опыта; специа-

лист, занимающийся процессом преобразования информации в рамках отдельной 

предметной области в образовательный контент для достижения цели обучения в 
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предлагаемых условиях [32]; методист дистанционного обучения (эксперт в обла-

сти цифровых образовательных форматов, курирующий все этапы создания и за-

пуска дистанционных курсов: от подготовки материалов до технической реализа-

ции и сопровождения онлайн-обучения, а также обеспечивающий взаимодействие 

преподавателей и обучающихся). 

В результате анализа научных работ выяснилось, что единое наименование 

должности преподавателя, охватывающее всю сущность деятельности по обучению 

взрослых, пока не сформировано. При этом существует целый спектр ролей, исполняе-

мых преподавателем при обучении разных возрастов. В нашем исследовании мы будем 

использовать термины «преподаватель» или «обучающий» для экспертов предметной 

области и играющих такие роли, как преподаватель, фасилитатор процесса, куратор, 

тьютор и др. при обучении взрослых. Кроме того, при организации обучения взрослых 

значительное внимание уделяется программам ДПО. При этом подготовка преподавате-

лей является отдельным направлением, требующим переосмысления подходов при вы-

боре принципов и методов обучения, а также средств обучения взрослых. 
 

1.2. Теоретические подходы к организации персонализированного  

обучения взрослых в системе дополнительного  

профессионального образования 

 

Непрерывная трансформация экономических процессов на национальном и меж-

дународном уровне, появление новых технологических решений, стирание границ 

между социальными и возрастными ролями приводят к возникновению сложностей в 

определении категории «взрослые» – кого именно правильно относить к этой катего-

рии и какие особенности учитывать при организации обучения взрослых.  

Концепция «взрослый» интерпретируется различными способами. Наиболее все-

объемлющее определение «взрослого человека» было дано еще в 1976 г. на Генераль-

ной сессии ЮНЕСКО в Найроби. Согласно этому определению, взрослым считается 

«любое лицо, которого общество, в котором оно живет, считает взрослым» [260].  

Опираясь на научные труды С.Г. Вершловского [45], М.Т. Громковой [62], 

С.И. Змеева [85], М.В. Кларина [94], А.М. Митиной [126], В.К. Шаповалова [221], 
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П. Джарвиса [246] и других, можно констатировать, что понятие «взрослость» 

определяется не столько возрастными характеристиками, сколько социально-пси-

хологическими качествами, воспринимаемыми как самим человеком, так и обще-

ством в целом, и признаваемыми признаком зрелости. Авторы в научных публика-

циях подчеркивают: социально значимые личностные качества оказывают серьез-

ное влияние на процесс обучения и преподавания. Так, Б.Г. Ананьев, С.И. Змеев, 

Ю.Н. Кулюткин, Е.И. Степанова указывают, что взрослым можно считать чело-

века, начиная с 23–25 лет, при условии, что он обладает психофизиологической 

зрелостью, включен в профессиональную деятельность и принимает на себя разно-

плановые социальные и семейные роли и социальные обязательства [1, 85, 107, 

185]. Согласно результатам исследования Е.Е. Сапоговой [178], взрослый человек ха-

рактеризуется рядом личностных качеств: способностью брать ответственность, разви-

тыми лидерскими и организаторскими навыками, готовностью оказывать поддержку, 

выраженным самоуважением и целеустремленностью, склонностью к философским 

обобщениям, стабильностью системы личностных ценностей, наличием волевой готов-

ности к преодолению жизненных препятствий, сформированным индивидуальным 

жизненным стилем, потребностью в передаче накопленного опыта будущим поколе-

ниям, реалистичным взглядом на мир и осознанием завершенности ключевых жизнен-

ных этапов, наличием устойчивых социальных ролей и т.д. 

В рамках данного исследования под категорией «взрослые» мы понимаем не 

жестко определенный биологический возраст, а комплекс социально-психологических 

факторов, которые признаются самим человеком и обществом и свидетельствуют о его 

взрослом статусе [35]. Для взрослого человека, приобретающего новые или актуализи-

рующего имеющиеся компетенции, мы будем использовать термин «обучающийся». От 

привычного «обучающегося» его отличает активная позиция в процессе обучения.  

Организацию обучения взрослых следует рассматривать как единую систему 

приобретения новых знаний, овладения актуальными компетенциями и их актуа-

лизацию, самовоспитания взрослого, анализ его дефицитов и др. В научных источ-

никах часто упоминается синонимичный термин «андрагогика». Как научное поня-

тие «андрагогика» в 1833 году предложил А. Капп, немецкий историк педагогики. 
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Становление андрагогики в самостоятельную область научного знания относят уже 

к середине XX в. Особую популярность термин получил после публикации в 1980 

году труда «Современная практика образования взрослых. Андрагогика против пе-

дагогики» М.Ш. Ноулза [248]. 

Ряд ученых внесли вклад в определение предмета изучения, понятийного ап-

парата и методов исследования андрагогики. Так, образование взрослых связывали 

с изменениями сознания человека и его психологического состояния (Э. Торндайк 

[166]), подчеркивали важность социализации взрослого (Э. Эриксон, Р. Гоулд [19], 

А.А. Леонтьев [110]), ведущей роли взрослого в развитии собственной личности, 

свободы и ответственности (А. Маслоу [118], К.Р. Роджерс [173]). Идеи Э.К. Лин-

демана определяют ключевые особенности обучения взрослых, которые в последу-

ющем заложили фундамент теории обучения [251], так автор уделял большое вни-

мание жизненному опыту взрослых обучающихся при разработке образовательной 

программы и построении траекторий саморазвития. 

Среди российских ученых одним из первых К.Д. Ушинский определял обу-

чение взрослых как отдельное направление педагогики. В своих трудах он обосно-

вал специфику обучения взрослых «быть строже в выборе предметов, избегать 

всего пустого и бесполезного» [200]. Позднее сформулированы основные философ-

ские предпосылки образования взрослых, а также разработаны и обоснованы базовые 

положения андрагогики и обобщен опыт обучения взрослых такими исследователями, 

как С.Г. Вершловский [22, 41, 42, 43, 44, 45], М.Т. Громкова [62], С.И. Змеев [84], 

А.И. Кукуев [106], В.Г. Онушкин [139], В.И. Подобед [151, 153], М.Ш. Ноулз [248]. 

К изучению андрагогики авторы подходили с разных позиций, поэтому трак-

тование данной дефиниции напрямую зависит от аспекта изучения. Сводный ана-

лиз подходов к толкованию термина представлен в Приложении 1. 

В процессе анализа подходов к толкованию термина «андрагогика» нами выяв-

лены следующие закономерности: зарубежные авторы на этапе становления подходов 

к обучению взрослых определяли андрагогику как науку обучения взрослых со своими 

закономерностями и принципами (П. Фурте [244], М.Ш. Ноулз [248], Л. Турос [268]; 

отечественные авторы раскрывают андрагогику уже как предметную область, 
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направление, отрасль педагогики (Б.М. Бим-Бад [145, 175], Василькова Т.А. [38], Гром-

кова М.Т. [62], Загвязинский В.И. [144], Кукуев А.И. [106], Ракова Н.А. [167]). В 2000 

году С.И. Змеев защищает докторскую диссертацию [84, 85], в которой определяет 

андрагогику как «науку об обучении взрослых, обосновывающую деятельность 

обучающихся и обучающих по организации процесса обучения». 

Данные определения отражают многообразие как самой изучаемой науки, так 

и разноплановый подход в исследовании каждого из авторов. В процессе исследо-

вания данного вопроса нами не было встречено отдельных определений термина 

«андрагогика» после 2015 года. В последние годы исследования все больше сфоку-

сированы на проблемах непрерывного образования, а также на принципах и зако-

номерностях организации самообучения и самореализации для отдельных профес-

сиональных сфер и предметных областей. 

В нашем исследовании мы придерживаемся подходов отечественных авторов 

М.Т. Громковой и С.И. Змеева. Однако с учетом цифровой трансформации образо-

вания вносим уточнения в толкование термина андрагогика на современном этапе. 

Определяем его как теорию обучения взрослых со специфическими категориями 

такими как цель, задачи, содержание обучения, формы, методы обучения и научно 

обоснованную деятельность обучающихся и обучающих при организации и реали-

зации образовательного процесса, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. 

Для понимания процесса обучения взрослых необходимо представить в исследо-

вании используемые ключевые категории, так как при различных подходах к толкова-

нию самой терминологии, а также при определении системообразующих направлений 

деятельности лексика понятий может вызывать противоречия. Кроме того, научный 

контекст андрагогики определяется изучением данных категорий.  

Среди общепринятых (базовых) категорий выделим следующие: человек (в ис-

следуемой возрастной категории); взрослость (качество, определяющее биологические 

и социальные характеристики взрослого человека в контексте обучения); образование 

(совокупность знаний, умений, навыков, ценностных ориентаций, опыта деятельности 

и компетенций определенного уровня сложности, направленная на профессиональное 
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развитие личности, удовлетворение её образовательных потребностей и личностных 

интересов); образование взрослых (непрерывное развитие человека в профессиональ-

ной и личностной сферах); непрерывное образование (образование, реализуемое на 

протяжении всей жизни человека и основанное на его интересах, потребностях и воз-

можностях, актуальных для каждого этапа жизненного пути); андрагог (определение 

специалистов, принимающих участие в процессе организации и/или реализации обра-

зовательных программ для взрослых обучающихся).  

Как специальное направление исследований (под конкретную образователь-

ную программу, конкретные условия организации обучения и др.), связанных с 

нейрофизиологическими и организационными возможностями взрослых обучаю-

щихся определим следующие: нейроандрагогика (раздел знаний, рассматриваю-

щий, как происходящие изменения в работе мозга и нервной системы влияют на 

специфику организации обучения для взрослых людей разных возрастов) [75]; 

нейродидактика (сфера педагогического знания, которая уделяет первостепенное 

внимание принципам оптимального обучения на основе анализа работы мозга и 

нервной системы) [115]; наставничество (процесс передачи опыта и навыков начи-

нающим работникам для выполнения профессиональных функций; осуществля-

ется при непосредственном взаимодействии с более опытным специалистом) [133]; 

фасилитация (технология групповых встреч, предназначенная для углубленного 

анализа проблем или ситуаций, где к решению вопросов могут подключаться при-

глашенные эксперты) [46]; коучинг (процесс сопровождения людей, ориентирован-

ных на личностное и профессиональное развитие, стремящихся к более высоким 

достижениям и реализации своего потенциала; результатом становится повышение 

осознанности и принятие ответственности) [196]; менторинг (метод, направленный 

на сопровождение и развитие обучаемого, его аналитических способностей и само-

стоятельности; особенно эффективен при работе с руководителями или людьми, 

обладающими высоким уровнем критического мышления) [162]. 

Принимая во внимание научный контекст андрагогики и возможности цифровой 

трансформации образования, считаем необходимым учитывать и дополнительные ка-

тегории (возникшие в период цифровизации и обеспечивающие современный 
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образовательный процесс): цифровое обучение (процесс организации взаимодействия 

между участниками образовательного процесса — «обучающий–обучающийся» и 

«обучающийся–обучающийся» — в рамках электронной информационно-образова-

тельной среды [37]); электронная информационно-образовательная среда (включает в 

себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

«совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, со-

ответствующих технологических средств» и обеспечивает «освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения обуча-

ющихся» [203, ст.16, ч.3]); цифровая образовательная среда (далее - ЦОС) (специаль-

ным образом организованные ресурсы для целей образования, являющиеся частью 

ЭИОС, отличающейся характером образовательной коммуникации опосредованно или 

традиционно [30]; электронные образовательные ресурсы (далее - ЭОР) (это образова-

тельный ресурс, представленный в электронно-цифровой форме и включающий в себя 

структуру, предметное содержание и метаданные о них) [59]; цифровые инструменты 

(организационные, технические, программные и информационные продукты, применя-

емые в рамках цифрового обучения) [37]; электронный образовательный контент (да-

лее – ЭОК) (совокупность актуальных и качественных учебных материалов, представ-

ленных в электронном виде и предназначенных для эффективного усвоения образова-

тельной программы и дополнительных профессиональных программ) [78]. 

Исследуя процесс реализации образовательных программ для взрослых обу-

чающихся, необходимо определить основные направления. Различные исследова-

тели выбирают различные основания при формировании направления образования 

взрослых. Так, Т.А. Василькова рассматривает направления обучения по типу при-

обретения знаний: компенсаторное (ликвидация пробелов в знаниях); направлен-

ное на удовлетворение запросов/потребностей (просвещение в вопросах семьи, 

здоровья, организации досуга и «образования для людей третьего/серебряного воз-

раста»); пропаганда социальных активностей (экономических, политических, куль-

турных) посредством средств образования; профессиональное (повышение про-

фессиональной квалификации) [28]. 

Исследователь С.И. Змеев [84] классифицирует направления обучения по 
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способу организации индивидуальной работы обучающихся: институциональное 

(в образовательной организации, с участием преподавателей, с получением доку-

мента об образовании); совместное (групповое) (для нескольких обучающихся, 

имеющих общий запрос на обучение); индивидуальное (самостоятельное) (для кон-

кретных заинтересованных обучающихся).  

В процессе исследования, используя разработанные и представленные 

С.И. Змеевым и Т.А. Васильковой направления обучения взрослых, мы дополнили 

классификацию программ по способу взаимодействия в условиях цифровизации. 

1. Синхронное взаимодействие с индивидуальной (уникальной) обратной свя-

зью. Данный тип взаимодействия предполагает использование системы дистанцион-

ного обучения (далее – СДО) и электронного учебного курса (далее – ЭУК) или само-

стоятельных образовательных ресурсов, а также инструментов для коммуникации по 

типу «обучающийся-обучающийся / группа обучающихся», «обучающийся-обучаю-

щий» в видео, аудио или текстовом форматах. Участники при синхронном взаимодей-

ствии могут присутствовать на событии как онлайн, так и офлайн; при одновременной 

организации возможности присутствия онлайн- и офлайн-взаимодействие будет но-

сить гибридный характер. Синхронный тип взаимодействия может быть реализован с 

использованием интерактивных или иммерсивных средств обучения (тренажеров, до-

полненной реальности, виртуальной реальности, возможностей искусственного интел-

лекта и метавселенных). Такое учебное взаимодействие предполагает наличие обрат-

ной связи (поддерживающая, корректирующая, развивающая) от преподавателя и/или 

других обучающихся. Обратная связь может быть как индивидуальной, так групповой, 

командной и коллективной (фронтальной). 

2. Асинхронное взаимодействие с индивидуальной (уникальной) обратной 

связью. Данный тип взаимодействия предполагает отложенную во времени комму-

никацию в процессе обучения по типу «обучающийся-обучающийся / группа обу-

чающихся», «обучающийся-обучающий». Взаимодействие может быть организо-

вано в видео, аудио или текстовом форматах. Участники при асинхронном взаимо-

действии будут присутствовать преимущественно онлайн. Определяющую роль 

при таком типе взаимодействия будет играть ЭУК и возможности системы 
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дистанционного обучения. Такое учебное взаимодействие предполагает наличие 

обратной связи (поддерживающая, корректирующая, развивающая) от преподава-

теля и/или других обучающихся. При организации обучения такого типа целесооб-

разно минимизировать автоматическую обратную связь. Обратная связь может 

быть индивидуальной и коллективной (фронтальной). 

3. Синхронное взаимодействие с автоматизированной обратной связью. Тип вза-

имодействия предполагает синхронную коммуникацию по типу «обучающийся-обуча-

ющий». Участники при синхронном взаимодействии могут присутствовать на событии 

как онлайн, так и офлайн; при одновременной организации возможности присутствия 

онлайн- и офлайн-взаимодействие будет носить гибридный характер. Однако обратная 

связь предполагается исключительно запрограммированная системными настройками 

используемых инструментов. Такой тип взаимодействия может быть использован при 

организации массовых учебных и просветительских мероприятий, когда не предпола-

гается использование чата для прямой коммуникации или использование с учетом ра-

боты встроенного чат-бота или модератора. Отдельно сам чат-бот на самостоятельных 

инструментах также является примером такого типа взаимодействия.  

4. Асинхронное взаимодействие с автоматизированной обратной связью. Для 

взаимодействия с таким типом обратной связи в большинстве случаев коммуникация 

выстраивается асинхронно. Участники при асинхронном взаимодействии будут при-

сутствовать преимущественно онлайн. Коммуникация организована по типу «обучаю-

щий - ЭОК». Примерами использования могут служить такие ресурсы, как веб-квесты, 

тестирования, онлайн-викторины, интерактивные тренажеры, возможности социаль-

ных сетей и мессенджеров и т д. При таком типе взаимодействия большую роль будет 

играть уровень мотивации и вовлеченности обучающегося в образовательный процесс. 

Поэтому при планировании и организации такого обучения необходимо предусмотреть 

дополнительные инструменты вовлечения, например, элементы геймификации, не-

творкинг или рейтинговую систему.  

5. Смешанное взаимодействие. Тип взаимодействия, при котором взаимодей-

ствие может быть как асинхронное, так и синхронное или гибридное. Однако обратная 

связь будет максимально полной, то есть предоставляться автоматически самой 
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системой и отдельно обучающим (преподавателем, тьютором, фасилитатором и др.) 

и/или другими обучающимися. Такой тип взаимодействия применяется особенно при 

обучении IT-специальностям, рабочим профессиям или в предметных областях, пред-

полагающих использование оборудования. Кроме обратной связи от самих программ-

ных комплектов, обучающий (преподаватель, наставник) предоставит полноценную 

обратную связь по результату образовательного мероприятия.  

При любом из типов взаимодействия необходима организация процесса сопро-

вождения обучения. «Сопровождение взрослых в процессе онлайн-обучения — это вза-

имодействие между организатором обучения, преподавателем (обучающим) и обучаю-

щимся при реализации программ, в которых применяются дистанционные образова-

тельные технологии. Ключевую роль играет обучающий (преподаватель-эксперт), а 

также тьютор (или куратор, организатор обучения)» [35]. 

Направления обучения взрослых меняются в зависимости от времени и тре-

бования общества, однако сформулированные приоритетные направления акту-

альны в любое время. При организации процесса обучения взрослых в условиях 

цифровизации немаловажным значением в определении особенностей учебного 

взаимодействия будут являться те ценностно-смысловые характеристики, которые 

формулируются самими обучающимися на старте обучения. 

Взрослый обучающийся осмысляет ценность новых знаний, их востребован-

ность и практическую пользу, формируя тем самым внутреннюю мотивацию для до-

стижения образовательных целей. В контексте обучения взрослых крайне важно опре-

делить эти ценностно-смысловые ориентиры и задействовать их при создании учебных 

программ, организации учебной деятельности и разработке ЭОР. 

Как отмечает Ю.В. Брагина, ценностно-смысловые ориентиры представляют со-

бой сложную структуру, где отражены потребности, мотивы, интересы, цели, идеалы, 

убеждения и мировоззрение [23]. В отличие от более общего понятия «смыслы», цен-

ностно-смысловые ориентиры персонализированы, так как исходят из внутренних за-

просов самого обучающегося. По данным Л.Н. Каримовой и З.С. Дустовой [92], про-

цесс становления этих ориентиров имеет непрерывный характер, причем самая интен-

сивная стадия приходится на период профессионального образования. Для взрослого 
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человека ценность обучения выходит за рамки простого освоения знаний и навыков: 

приоритетом становится способность к самоорганизации, определение собственных 

образовательных потребностей и разработка долгосрочной стратегии роста, включая 

выявление основополагающих смыслов в личной образовательной траектории. Таким 

образом, обучение для взрослых — это не только базовая потребность, но и ценность, 

позволяющая ему качественно влиять на свою жизнь, переосмысливать её ориентиры 

и адаптироваться к новым условиям. 

В ходе работы были выделены три главных ценностно-смысловых ориентира 

(см. Приложение 2), определяющих мотивационный настрой взрослых: обучение как 

элемент жизненного уклада (непрерывное саморазвитие, интегрированное в повседнев-

ность), обучение как способ улучшить качество собственной жизни (приобретенные 

знания служат инструментом для профессионального роста, повышения благополучия 

и реализации целей), обучение родителей для развития детей (понимание значения сво-

его собственного обучения как опоры для детского развития и формирования у них об-

разовательных и жизненных приоритетов). 

Рассмотрим подробнее каждый из обозначенных ориентиров. Обучение как 

часть образа жизни взрослого человека. Процесс обучения нельзя сводить к простой 

передаче готовых знаний: речь идет о подготовке к личностному росту и поведенче-

ским сдвигам, имеющим осознанный характер. Причинами таких перемен могут вы-

ступать как внешние (требования рынка, социальные перемены, профессиональные за-

дачи), так и внутренние факторы. К внешним факторам относятся требования совре-

менной экономики, вызовы общественного развития или необходимость выполнения 

профессиональных задач. Внутренние факторы включают стремление к саморазвитию, 

желание узнавать новое, а также использование обучения как способа организации до-

суга и самореализации. Таким образом, обучение становится неотъемлемой частью 

жизни взрослого человека, формируя его отношение к миру, себе и окружающим, а 

также способствуя постоянному личностному росту. 

Проведенный анализ показал, что обучение взрослых становится важной ча-

стью их жизни в силу ряда причин, которые условно можно разделить на две 

группы. В первом случае речь идет о профессиональных ожиданиях, например, 
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необходимость постоянно повышать квалификацию, осваивать новые технологии 

или подходы для успешной работы. Например, это может быть необходимость ре-

гулярного повышения квалификации, освоение новых инструментов или техноло-

гий для успешного выполнения должностных обязанностей. В данном случае обу-

чение носит целевой и обязательный характер, связанный с требованиями совре-

менной профессиональной деятельности. С другой стороны, взрослые обучающи-

еся часто включают обучение в свою повседневную жизнь добровольно, исходя из 

личных интересов или потребностей. Это может проявляться в изучении иностран-

ных языков, чтении книг, использовании образовательных онлайн-ресурсов или 

других форм саморазвития. В таких случаях обучение становится естественной ча-

стью их жизненного уклада, направленной на удовлетворение внутренних запросов 

на развитие и познание. Важно отметить, что взрослые, выбирающие обучение как 

неотъемлемую часть своей жизни, чаще всего имеют высокий уровень базового об-

разования (одно или несколько высших образований). Это подчеркивает их готов-

ность к непрерывному развитию и способность эффективно интегрировать обуче-

ние в различные аспекты своей жизни. 

В практической плоскости разных профессиональных сфер подчеркивают важ-

ность комплексного развития способностей при смене деятельности. В частности, С. 

Адамс [6] утверждает, что успех в профессии обеспечивается не узкой специализацией, 

а системой взаимодополняющих навыков — так называемым эффектом «накопленных 

талантов». Согласно его мнению, конкурентоспособность специалиста определяется не 

одним, а несколькими ключевыми умениями. Так, веб-дизайнер, помимо умений рабо-

тать с графическими редакторами, выиграет в профессии, если владеет коммуникатив-

ными навыками, умеет вести соцсети и обладает базовыми знаниями в области про-

граммирования. Поскольку сегодня мир динамично меняется, а предсказать дальней-

шие направления в экономике сложно, расширение набора компетенций становится 

стратегическим решением. Создание «уникального скилл-сета» дает возможность спе-

циалисту быть востребованным на рынке и иметь конкурентные преимущества. Следо-

вательно, разностороннее развитие способностей — один из важнейших залогов про-

фессионального успеха, эффективного решения профессиональных задач. 
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Согласно данным литературного анализа и собственному практическому 

опыту автора, интеграция обучения во взрослую жизнь не только способствует раз-

витию новых компетенций, но и выступает катализатором перемен в привычном 

укладе. Освоение новых знаний или навыков помогает увидеть ситуацию под дру-

гим углом и эффективнее решать рабочие задачи. Однако для успешных перемен 

требуется готовность к психологическим изменениям и отказу от привычных сте-

реотипов. По данным ряда исследований [60, 191], чем больше у человека жизнен-

ных и профессиональных установок, тем труднее ему перестраиваться и отказы-

ваться от устоявшихся форм мышления. Таким образом, взрослому человеку необ-

ходимо больше усилий для адаптации к переменам. 

Форматами обучения, в которых учеба органично вплетается в жизненный уклад 

(становясь привычкой), могут выступать такие решения, как онлайн-курсы с сопровож-

дением, массовые открытые курсы без тьютора, очные и онлайн-лекции, специализи-

рованные и широкодоступные вебинары, а также тематические ролики. 

Вторым ценностно-смысловым ориентиром для взрослых является обучение как 

механизм для повышения качества жизни. Образование при этом рассматривается как 

своего рода социальный капитал, позволяющий обеспечить достойный уровень жизни 

для себя и семьи. Освоив новые компетенции во взрослом возрасте, человек может про-

двинуться по карьерной лестнице, увеличить заработок, изменить социальный статус и 

достичь других положительных результатов. Но для системных перемен в жизни важна 

грамотная оценка имеющихся ресурсов и продуманное планирование направлений раз-

вития. Значим не просто сам процесс обучения, но и выявление пробелов в знаниях, а 

затем их целенаправленное восполнение. Обучение при этом должно быть адаптиро-

вано к текущим потребностям и долгосрочным целям человека, что позволит достичь 

максимальной отдачи и вовремя получить результат. 

Исследователь О.В. Московцева вводит понятие «бюджетный менталитет», свя-

занное с отсутствием внутренней готовности к переменам в профессиональной деятель-

ности и слабой мотивацией к развитию инициативности, креативного подхода, а также 

формированию социальной зрелости [129]. Согласно концепции Э.М. Роджерса, суще-

ствует несколько категорий людей по отношению к инновациям: новаторы, ранние 
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реципиенты, раннее большинство, позднее большинство, а также поздние реципиенты 

(консерваторы, составляющие 37-40% и склонные отказываться от внедрения нового 

[70]. Следовательно, взрослое обучение сталкивается с целым рядом индивидуальных 

барьеров, обусловленных не только личными особенностями, но и сформированными 

установками и когнитивными паттернами. 

Во взрослом возрасте процесс обучения имеет свои особенности. Психологи-

ческие изменения, происходящие с возрастом, влияют на когнитивные функции 

мозга, включая процессы запоминания и обработки информации [31]. Однако клю-

чевую роль в обучении взрослых играет их жизненный опыт, который становится 

важным ресурсом для освоения новых знаний и навыков. Это особенно значимо 

при смене профессии во взрослом возрасте. Знания и умения, которые ранее каза-

лись незначительными в контексте предыдущей деятельности, могут стать суще-

ственным преимуществом в новой профессиональной сфере. Таким образом, 

накопленный опыт не только компенсирует возможные возрастные изменения ко-

гнитивных процессов, но и создает уникальную основу для успешного обучения. 

Барбара Оакли отмечает в своем исследовании [134]: «перемены в жизни возможны 

всегда, а заранее предопределенные увлечения или занятия не должны загонять нас 

в жесткие рамки». Значит, при планировании обучения взрослых в первую очередь 

нужно учитывать их индивидуальный багаж, используя его как стартовую пло-

щадку для формирования новых знаний. 

Одно из серьезных затруднений в обучении взрослых состоит в переходе чело-

века в роль ученика, особенно когда речь идет о лицах, занимающих высокие должно-

сти или имеющих социально значимый статус. По мнению А.В. Филатовой [206], в 

обучении взрослых важно помочь человеку осознанно занять субъектную позицию — 

то есть суметь самостоятельно организовать свое обучение, принять взвешенные реше-

ния и нести ответственность за результат. Это принципиально отличает взрослое обу-

чение от детского. Бывает непросто «сделать шаг назад» в роли ученика, потому что 

этот процесс может пробуждать воспоминания из детства, в том числе негативные. Та-

ким образом, взрослый обучающийся должен преодолеть психологические преграды и 

пересмотреть свой взгляд на учебу. Однако то, что в итоге мотивирует взрослого, – 
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осознанное понимание своих информационных пробелов и стремление их восполнить. 

Как показали результаты исследования, многие взрослые обращаются за поддержкой к 

профессиональным коучам, чтобы провести анализ своих компетенций. При этом рас-

ширение скилл-сета даже вне сферы прямой профессии повышает конкурентоспособ-

ность и формирует уникальный профессиональный профиль. Следовательно, обучение 

не просто помогает в личностном развитии, но и дает стратегические преимущества в 

профессиональном самоопределении в изменяющемся современном мире. 

Практика свидетельствует, что, если взрослые обучающиеся имеют цель улуч-

шить свою жизнь, это может быть достигнуто через курсы повышения квалификации 

и переподготовку. Условия при этом изменяются в соответствии с целевой группой. 

Для работающих граждан программы, как правило, рассчитаны на длительный срок с 

нагрузкой 4–6 часов в неделю, что дает возможность совмещать учебу с основным за-

нятием. Такой подход помогает без отрыва от работы сменить или дополнить имею-

щийся профессиональный профиль. А для безработных, активно ищущих работу, орга-

низуют интенсив с нагрузкой 6–8 часов в день, чтобы как можно быстрее освоить акту-

альные навыки и вернуться к трудовой деятельности. 

Третьим ценностно-смысловым ориентиром в исследовании является обучение 

родителей ради развития детей. Исследования [2, 104, 211] и наблюдения психологов 

и педагогов показывают, что образование родителей напрямую влияет на обучае-

мость детей, их интеллектуальный потенциал и способность к целеполаганию в бу-

дущем. Таким образом, обучение взрослых можно рассматривать как долгосроч-

ную инвестицию в развитие последующих поколений. Высокий уровень образова-

ния родителей создает благоприятные условия для формирования у детей стремле-

ния к знаниям и успешной адаптации в образовательной среде. Вероятность такой 

зависимости подтверждает важность обучения взрослых не только для их личного 

роста, но и для обеспечения перспектив развития детей. 

При анализе раннего языкового развития детей до пяти лет ключевая роль отво-

дится системному общению родителей с детьми, включающему чтение, диалоги, сов-

местный просмотр или прослушивание материалов. Некоторые исследования [51] не 

выявляют прямой зависимости между этим аспектом и экономическим состоянием 



 

 

51 

семьи. Однако, если говорить о наличии детской литературы, то оно прямо соотносится 

с уровнем дохода: в малообеспеченных семьях книги практически отсутствуют; в се-

мьях со скромным доходом или со средним достатком обычно имеется пара-тройка 

книг; а в обеспеченных семьях их число может доходить до двухсот [269]. В отече-

ственных трудах [28, 209] используется термин «неблагополучная семья», относясь к 

семьям, имеющим низкий статус в одной или нескольких жизненно важных сферах. К 

признакам такой семьи относят неисполнение основных семейных функций, низкую 

степень адаптации и трудности в воспитании детей. Хотя аспект «неблагополучия» в 

основном изучается социологами и психологами, с педагогической точки зрения важно 

понимать взаимосвязь уровня образования родителей, их профессиональной и матери-

альной стабильности и того, как это воздействует на образовательные траектории и ин-

теллектуальное становление детей. 

Кроме того, используется концепция «социального капитала», описывающая 

«ценности и ресурсы, доступные индивидам благодаря их социальным связям и отно-

шениям» [63]. Д. Коулман, изучавший понятие «социального капитала», определял се-

мью как исходную социальную структуру, вырастающую из кровного родства [238]. Се-

мья передает свой социальный капитал детям, закладывая преемственность поколений. 

Чем больше родители вовлечены в жизнь детей — физически присутствуют, разговари-

вают с ними о целях и достижениях, — тем богаче социальный капитал, который дети 

могут накапливать. Этот капитал складывается из образовательных достижений, влияю-

щих на социальную и финансовую успешность, а также из ценностно-смысловых уста-

новок, необходимых для дальнейшего саморазвития. 

Таким образом, взрослые, которые видят в своем собственном обучении вклад в 

будущее детей, в первую очередь сосредоточиваются на укреплении социального капи-

тала семьи. Важным аспектом становятся улучшение внутрисемейного климата и фор-

мирование традиций, связанных с непрерывным получением знаний. 

Естественно, взрослым не всегда удается найти достаточно времени для систем-

ного саморазвития, поскольку у них много житейских, семейных и рабочих обязанно-

стей. Дж. Берсин отмечает, что в среднем взрослый человек в состоянии выделить на 

обучение лишь около 1% своего времени, то есть порядка 24 минут в неделю [235]. 
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Исследование СберУниверситета свидетельствует, что в 2024 году средняя продолжи-

тельность концентрации внимания сократилась до 8 секунд [124]. Если за это время че-

ловек не видит пользы контента, он его прекращает смотреть. Поэтому микрообучение 

приобретает особую значимость, особенно для развития повседневных или гибких навы-

ков (soft skills), финансовой или бытовой грамотности [228]. 

Родители, регулярно осваивающие «короткие уроки», демонстрируют детям 

ценность непрерывного познания [89]. Методика «кривой забывания» Эббингауза 

(метод регулярного повторения, подразумевает многократное повторение запоми-

наемой информации в длительный период времени (20 минут, 1 ч., 9 ч., 1 д., 2 д., 6 

д. с момента первого занятия по теме) указывает на то, что частые повторы неболь-

ших информационных блоков повышают эффективность запоминания и усвоения 

материала, который подчеркивает важность частого повторения небольших объе-

мов информации для лучшего запоминания и усвоения материала. 

Таким образом, среди главных ценностей, определяющих мотивацию взрослого 

к обучению, можно назвать стремление к постоянному саморазвитию, стремление к 

улучшению качества жизни и понимание своей образовательной роли по отношению к 

детям. Один и тот же взрослый человек может сочетать в себе несколько из этих моти-

вационных установок, а с течением времени приоритеты меняются. Список факторов, 

побуждающих взрослого к обучению, не исчерпывается рассмотренными тремя: сюда 

можно включить вопросы здоровья, развитие когнитивных навыков, профессиональ-

ный и социальный нетворкинг и многое другое. Главное заключается в том, чтобы обу-

чение было осознанно необходимо и результаты имели реальную ценность для чело-

века. При отсутствии такого осознания часто возникают многочисленные барьеры: не-

хватка времени, склонность к откладыванию дел, лень, отсутствие интереса. Меняю-

щиеся ценностно-смысловые ориентиры взрослых способствуют постоянному пере-

смотру роли образования, способствуя постепенному переходу от эпизодических учеб-

ных курсов к идее пожизненного обучения. Это подчеркивает важность саморазвития 

и непрерывной адаптации к динамичному миру. 

Взгляды на обучение взрослых в разные годы были различны, и, как правило, 

зависели от целевой установки. Однако преимущественно данную категорию 
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рассматривали как обособленную единицу, характеристики которой кардинально 

отличаются от детей. Ключевыми отличиями является имеющийся у взрослых жиз-

ненный опыт, изменение познавательных процессов (снижение одних и компенса-

торное развитие других). Интеграция цифровых технологий во все сферы жизни 

взрослого подтолкнули людей к приобретению новых умений, получению новых 

знаний, смене профессиональной деятельности.  

В процессе исследования нами проанализированы диссертационные работы 

разных лет, в которых рассматривается обучения взрослых как составная часть гло-

бальных изменений образования (А.В. Протасевич [163]). В рамках обучения 

взрослых преподаватели реализуют вторичную профессиональную социализацию 

обучающегося (Н.В. Лебедева [109]) и усиливают социальную мобильность обуча-

ющихся (З.А. Шукшина [226]). Все авторы сходятся во мнении, что взрослому обу-

чающемуся принадлежит ведущая роль субъекта образовательного процесса. Субъ-

ектность (О.В. Агапова [5], С.А. Филин [208], О.Г. Барвенко [13], Д.А. Суханов [187], 

Н.Ю. Скрябина [182], А.В. Филатова [206], Н.В. Лебедева [109], Р.С. Димухаметов [71] 

и др.) позволяет взрослому обучающемуся совместно с обучающим планировать, реа-

лизовывать, корректировать учебный процесс, выступать соавтором индивидуальной 

образовательной программы (Э.С. Бабаева [11, 121]); в процессе обучения осуществля-

ется равностатусное субъектное взаимодействие (А.А. Мальсагов [114]; Д.А. Суханов 

[187] отмечает, что позиция субъекта влияет на успешность обучения. Однако авторы 

А.В. Филатова [206], Д.А. Суханов [187], С.А. Филин [208] и др. отмечают трудности 

перехода на субъектную позицию, которую они связывают со сменой привычного для 

преподавателей или специалистов других профессий статуса (руководителя, лидера, 

профессионала). Содержание образования взрослых требует новых подходов и методов 

его оценки, в т.ч. привлечение методов из других областей (А.В. Протасевич [163]). 

Определяя взрослого обучающегося как субъекта образовательного процесса 

[69], который активно принимает участие в определении траектории собственного раз-

вития, особую роль занимает персонализация обучения. Г.А. Игнатьева определяет 

персонализацию как ключевой тренд в условиях цифровизации [88]; А.Ю. Уваров и 

И.Д. Фрумин называют персонализацию «ядром цифровой трансформации» [195]. В 
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руководстве ЮНЕСКО основными признаками персонализированного обучения назы-

вают: фокус на обучающемся (его опыте, потребностях и особенностях восприятия); 

роль преподавателя (меняется на организатора процесса обучения); философия само-

стоятельности (стратегия смещается в пользу самостоятельного выбора целей, опреде-

лении смыслов, материалов, формы и т.д.) [267].  

Исследователи в разные годы рассматривали проблему организации персонали-

зированного обучения. Основоположниками субъектного подхода называют С.Л. Ру-

бинштейна [48] и А.В. Петровского [148, 149], на основе их опыта в последующем раз-

вивались идеи персонализации. И. Дукетт определяет персонализированное обучение 

как подход к обучению, который сосредоточен на потребностях, интересах и способно-

стях самих обучающихся [241]. Зарубежные авторы связывают персонализированный 

процесс обучения с удовлетворением различных стремлений или культурных особен-

ностей отдельных обучающихся и на восполнении имеющихся дефицитов [239, 245, 

250, 255, 261]. Немецкие исследователи Л. Тецлафф, Ф. Шмидек, Г. Брод используют 

понятия персонализации и индивидуализации как синонимы и понимают это как адап-

тацию обучения к особенностям обучающихся [265].  

Отечественные исследователи Э.Ф. Зеер и Э.Э. Сыманюк, определяют персона-

лизированное образование как образование, «ориентированное на самостоятельное 

проектирование обучающимися содержания и технологий своей учебно-познаватель-

ной деятельности, индивидуальной траектории учения и критериальной оценки своих 

достижений» [83]. Кроме этого, в своей статье Э.Ф. Зеер, М.В. Зиннатова отмечают 

[82], что персонализированное обучение соотносится с идеями личностно-ориентиро-

ванного и развивающего обучения. К отличительным характеристикам они относят ак-

тивную позицию обучающегося; ведущей ролью преподавателя является роль настав-

ника; уникальную роль исполняет социальное партнерство, позволяющее достигать ба-

ланса запросов и особенностей всех участников процесса обучения; свобода выбора 

уровня цели, задач, средств обучения и т д.; индивидуальный темп освоения обра-

зовательных программ; направленность обучения на активацию потенциала обуча-

ющегося; формирование метакомпетенций, soft skills (мягких навыков).  

Немаловажную роль в персонализированном обучении несет рефлексия [88, 
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96, 125]. Г.А. Игнатьева с соавторами раскрывает персонализированное обучение 

преподавателей как «процесс, содержание и формы, методы и принципы которого 

прямо ориентированы на развитие позиционного самоопределения и рефлексив-

ных способностей изменять себя и свою деятельность во взаимодействии с Дру-

гим» [172]. Кроме того, персонализация обучения позволяет формировать у обуча-

ющегося уверенность в себе, возможностях, силах [252, 231].  

Условия цифровизации, возможности использования электронных образователь-

ных технологий позволяют осуществлять персонализацию процесса обучения и пред-

ставлять широкие возможности для определения индивидуальной траектории развития 

обучающегося. А.Н. Гущин отмечает, что с персонализацией цифровой среды дидак-

тический треугольник приобретает вид «ученик-персональная обучающая среда – удо-

влетворение потребностей в обучении» [64]. Е.Ю. Щербина с соавторами называют 

персонализацию базовым принципом цифровой дидактики [227]. В.И. Блинов с соав-

торами [17] отмечает, что персонализация обучения, реализованная в цифровой обра-

зовательной среде, обеспечивает переход к мультипрофессионализму (то есть не 

набору определенных компетенций, а динамичным персонализированным набором 

компетенций). Адаптивность персонализации обучения обеспечивает технические воз-

можности сбора учебной аналитики в условиях цифровой среды [223]. 

Ведущими формами обучения в условиях персонализированной цифровой обра-

зовательной среды выделяют web-квест, хакатон, форсайт [83], сетевые проекты [1]. 

Т.А. Цквитария определяет дуальное обучение (чаще используется термин «гибридное 

обучение»), сочетающее онлайн и офлайн взаимодействие, как наиболее перспектив-

ное в развитии персонализированного обучения взрослых [217]. 

В ходе исследования нами был рассмотрен опыт разных авторов, которому 

мы нашли подтверждение в своей практике. Мы считаем персонализацию обучения 

ключевым принципом организации образовательного процесса для взрослых обу-

чающихся в условиях цифровизации, так как он перекликается с фундаменталь-

ными принципами андрагогики (активная позиция обучающегося как субъекта об-

разовательной деятельности); мотивацией взрослых обучающихся (сформирован-

ными на старте обучения запросом, целью обучения); характеристиками взрослой 
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сформированной личности (способность выбрать наиболее подходящее для себя, 

контролировать собственные поступки, поддерживать мотивацию при достижении 

цели, осознанность, рефлексия собственной деятельности). 

В нашем исследовании принцип персонализации базируется на основе уме-

ния обучающего выстраивать образовательный процесс на основании запроса обу-

чающегося с учетом вызова и потребности. Основной функцией принципа персо-

нализации является реализация потребностей и запросов обучающихся и его про-

фессиональных дефицитов. Принцип персонализации позволяет обучающемуся са-

мостоятельно выстраивать свою образовательную траекторию из обширного, спро-

ектированного образовательного пространства, в том числе за счет возможностей 

цифровой образовательной среды.  

Под персонализированным обучением взрослых в условиях цифровизации мы по-

нимаем процесс организации взаимодействия «учитель-ученик», основанный на прин-

ципах персонализации, запросно-ориентированного обучения, дающих возможность 

взрослому обучающемуся самостоятельно выявлять собственные дефициты в знаниях, 

формировать запрос на обучение, выстраивать образовательную траекторию, а обучаю-

щему – на основании этих данных - создавать персонализированную траекторию для ре-

ализации и корректировки учебного процесс обучающимся, в том числе за счет исполь-

зования различных элементов цифровой образовательной среды с учетом выявленных 

дефицитов в знаниях и потребностях на обучение.  

Отметим, что целесообразно разделять такие понятия, как «персонализация», 

«индивидуализация», «адаптация», «персонификация», которые часто использу-

ются как синонимы. В нашем исследовании, процесс персонализации подразуме-

вает образовательный процесс, при котором обучающийся самостоятельно опреде-

ляет дефициты и запросы на обучение, формирует образовательную траекторию, а 

обучающий корректирует ее за счет организованной персонализированной образо-

вательной среды. Процесс индивидуализации предполагает аналогичный анализ 

дефицитов, запросов и особенностей целевой аудитории, но обучающим и выстра-

ивания им на основе этого индивидуализированного образовательного процесса. 

Процесс адаптации основывается на возможностях цифровых решений, которые 
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анализируют цифровой след и самостоятельно корректируют образовательный марш-

рут обучающегося. Часто такую процедуру можно встретить при прохождении тесто-

вых заданий (адаптивные тесты). Персонификация в основном сосредоточена на полу-

чаемых результатах в процессе освоения образовательных программ, а не на специфике 

самого процесса, то есть ключевой анализ осуществляется в части, касающейся анализа 

рынка труда и потребности экономики.  

Анализируя проблему обучения взрослых, важно говорить о персонализации как 

о процессе, который позволяет взрослому обучающемуся выявлять собственные про-

фессиональные дефициты. Причем чем дефициты будут выше, тем запрос на персона-

лизацию организации обучения, определение актуальных электронных образователь-

ных ресурсов и возможностей коммуникации будет наиболее актуальным [169]. 

На этапе выявления профессиональных дефицитов целесообразно рассмот-

реть «Матрицу осознанной компетентности», включающую в себя 4 основных 

этапа: «неосознанная некомпетентность», «осознанная некомпетентность», «осо-

знанная компетентность», «неосознанная компетентность». При этом движение от 

стартовой позиции не обязательно будет линейным. Находясь на первой стадии 

«неосознанная некомпетентность» человек, как правило, наблюдает за процессом 

со стороны и осознает всю простоту совершаемых действий. При этом человек мо-

жет испытывать фрустрацию. На стадии «осознанная некомпетентность» человек 

начинает испытывать потребность в обучении тем или иным навыкам, осознавая 

нехватку базовых умений. На третьей стадии «осознанная компетентность» чело-

век владеет базовыми компетенциями, однако они нуждаются в доведении до авто-

матизма. При этом могут появляться новые направления, нуждающиеся в более де-

тальном рассмотрении и изучении. Нахождение специалиста на данной стадии мо-

жет быть неустойчиво, так как возможен как регресс до предыдущей стадии, так и 

прогресс до следующего уровня. При переходе на стадию «осознанной компетенции» 

специалист зачастую испытывает смятение и сомнение. На четвертой стадии «неосо-

знанная компетентность» у специалиста формируется высокий уровень насмотренно-

сти в выполняемой деятельности, а действия при выполнении профессиональных задач 

доходят до автоматизма. Нахождение на этой стадии сопровождается 
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удовлетворенностью и радостью. Как отмечает Мария Байер (М. Beyer), процесс позна-

ния нового и переход на качественно иной уровень является спонтанным и лишь ча-

стично контролируемым, а сам процесс проходит под девизом: «Путь от фрустрации и 

некомпетентности к компетентности и радости!» [174].  

Управленческая концепция «Шести сигм» наиболее часто используется при 

управлении проектами, менеджменте или для выявления дефицитов компетенций 

[212]. Основные этапы данной концепции сокращены до аббревиатуры DMAIC: Define 

- определяй, Measure - измеряй, Analyse - анализируй, Improve, Control - совершенствуй. 

Она может быть взята за основу алгоритма выявления направлений развития профес-

сионала и адаптирована для персонализации образовательной траектории. 

Таким образом, подготовка преподавателей должна включать процесс, кото-

рый позволит не только определить имеющиеся профессиональные дефициты, но 

и иначе подходить к самому процессу получения новых знаний и применению их 

для решения профессиональных задач.  

При рассмотрении роли обучающегося взрослого в процессе обучения 

М.Т. Громкова [62] выделяет следующие показатели: субъектность; «сам себе пе-

дагог»; изменение внутреннего образа и сознания; понимание своей роли в органи-

зованной обучающим процессе. Взрослый обучающийся имеет видимый ряд пре-

имуществ, таких как мотивацию на старте обучения, жизненный опыт, владения 

базовой информацией в рамках заданной тематики, возможность учиться с опера-

тивным применением полученных знаний на практике [116], возможность оцени-

вать результаты своей образовательной деятельности и качественные изменения 

личности. К перечисленным преимуществам в процессе нашего исследования це-

лесообразно добавить следующие: базовую цифровую грамотность (навыки при-

менительно к решению профессиональных задач); сформированные познаватель-

ные процессы (взрослый обучающийся зачастую знает, как лучше ему заполнить 

информацию или «подойти» к ее изучению); сформированные привычки при осу-

ществлении тех или иных действий, в том числе при получении новых знаний и 

умений (при формировании новых умений целесообразнее заменять действия в 

рамках имеющихся привычек, чем формировать их с нуля) [67]; сформированные 
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мягкие навыки (soft skills) (эмоциональный интеллект, командная работа, критиче-

ское мышление, организационные навыки, эффективная коммуникация и др.).  

Нельзя гарантировать высокий уровень развития всех перечисленных навыков у 

взрослых обучающихся, однако в большинстве случаев они присутствуют у каждого 

взрослого по сравнению с детьми, которые находятся на этапе их формирования.  

Кроме значимых преимуществ взрослого обучающегося могут присутствовать и 

проблемы, выраженные в том или ином объеме. Среди причин возникновения проблем 

в обучении взрослых выделяют [62] опыт работы (негативный опыт и перенос его на но-

вую ситуацию); предыдущее обучение (негативный опыт затрудняет обучение по другой 

образовательной программе); базовый уровень образования (человек с низким уровнем 

образования и/или несформированными знаниями и навыками, которые требуются для 

организации обучения будет, учиться менее эффективнее, и уровень его мотивации бу-

дет невысоким); уровень мотивации (цель, запрос на обучения, сформированные на 

старте обучения); возраст (с возрастом познавательные процессы замедляются, снижа-

ется острота восприятия); психологические проблемы (жизненный и социальный опыт 

взрослого могут формировать свои паттерны, который могут влиять на страх перед но-

вой ответственностью, нежелание менять привычную роль и т.д), степень профессио-

нальной и бытовой нагрузок, наличие свободного времени. Наряду с выделенными при-

чинами, вызывающими сложности в процессе обучения взрослых, целесообразно доба-

вить следующие показатели, полученные в процессе проведенного исследования: низ-

кий социальный капитал семьи (незначительность образования и процесса его получе-

ния как ценности жизни); окружение человека (взрослый человек имеет устоявшийся 

круг общения, часто он связан с выполнением профессиональной деятельности или за-

нятиям по интересам; если для окружения взрослого получение новых знаний и каче-

ственное развитие своих компетенций не является частью жизненных ориентиров, то 

стимул к обучению отсутствует); бюджетный менталитет (особый склад мышления, вы-

ражающийся в неспособности своевременно реагировать на изменения в профессио-

нальной деятельности и отсутствии стремления к развитию самостоятельности, креатив-

ного подхода и социальной зрелости) [129]; завышенная самооценка собственных 
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знаний, сопровождающаяся неприятием факта необходимости дальнейшего обучения 

(Эффект Даннинга - Крюгера); синдром самозванца, низкий уровень уверенности в себе.  

Таким образом, процесс изучения взрослых сегодня рассматривается как от-

дельное направление образовательной деятельности. Представим основные модели 

обучения взрослых, которые выделяли исследователи разных лет.  

Основоположником обучения взрослых считается М.Ш. Ноулз, он описал ос-

новные положения обучения данной категории [247]. М.Ш. Ноулз отмечал, что 

взрослым обучающимся присуща активная роль в обучении и его планировании. 

Сам учебный процесс важно организовывать в дружеской и неформальной атмо-

сфере, основанной на взаимном уважении и совместной работе. При формировании 

мотивов обучения взрослый также играет ведущую роль и определяет потребности 

в изучении необходимых ему вопросов для решения профессиональных и социаль-

ных задач. Задача обучающего при этом состоит в первую очередь в создании бла-

гоприятных условий для реализации образовательных программ.  

При организации учебного взаимодействия взрослого обучающегося и обучаю-

щего в андрагогике М.Т. Громкова [62] выделяет следующие несколько образователь-

ных моделей. Автор рассматривает различные конструкции, позволяющие по-разному 

выстраивать образовательный процесс с различными ведущими позициями: интересы 

конкретной личности, учебное взаимодействие, навыки самоопределения. Но каждая 

из моделей подразумевает преимущественно самостоятельную работу взрослого обу-

чающегося и приращение собственных потребностей.  

В ходе исследования проанализирован круг работ, связанных с обучением 

взрослых и проблематикой андрагогики. Результат анализа моделей обучения 

взрослых (см. Приложение 3), которые предлагаются в этих исследованиях, пока-

зывает, что большинство авторов единодушны в том, что основным фактором яв-

ляется личность обучающегося и его образовательные интересы. Так, Т.А. Василь-

кова [28], М.Т. Громкова [62], С.И. Змеев [85], И.А. Колесникова [100]) подчерки-

вают обязательный учет потребностей взрослых при организации их обучения. 

Взрослый выбирает методы, формы и инструменты учебной работы, определяет 

учебное содержание самостоятельно. С.Г. Вершловский [40] акцентирует 
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необходимость внедрения в содержание обучения связей с реальной жизнью обу-

чающихся, а также обращает внимание на модульный принцип построения образо-

вательных программ. М.Т. Громкова и Т.А. Василькова подчеркивают значитель-

ную роль самостоятельного обучения взрослых, хотя групповые форматы также 

используются, но в меньшей мере. Т.А. Василькова указывает на то, что обучение 

взрослых должно быть организовано в интенсивном формате и в сжатые сроки, со-

ответствующие их ритму жизни и требованиям, а проблемный подход позволяет 

решать задачи, наиболее актуальные для обучающихся [154].  

М.В. Кларин указывает на важность обучения взрослых в условиях сочетания ре-

шения реальных жизненных и профессиональных задач в условиях обучения, в этом 

случае обучение будет носить «встроенный» характер [94]. Модель обучения М.В. Кла-

рин предлагает выстраивать на основе метода Колба и включает организацию наблю-

дения на основе имеющегося опыта, которое позволит сформировать обобщенные 

представления и понятия, на которых основывается процесс приобретения нового 

опыта. Основой данной модели является имеющийся опыт обучающегося. Автор отме-

чается важности «правила 70-20-10», где 10% в процессе обучения играют учебные 

программы и образовательные материалы, аудиторные тренинги; 20% - развивающее 

обучение, коммуникация, менторство, нетворкинг, наставничество; 70% - рабочий 

опыт, решение профессиональных задач, обучение на рабочем месте.  

При прогнозировании результатов обучения исследователи указывают на 

необходимость развития новых потребностей, формирования коммуникативных 

навыков, расширения знаний и укрепления личностных качеств (М.Т. Громкова); 

практического использования полученных знаний, подготовки к смене профессии 

и совершенствования способности к саморефлексии (С.Г. Вершловский); роста 

уровня профессиональной подготовки (И.А. Колесникова); приращения творче-

ского потенциала и осознания целей и ценностей (Т.А. Василькова). 

Зарубежные авторы также анализируют обучение взрослых либо как универ-

сальную технологию (Д. Мезиров [243], Д. Колб [249], Э. Линдеман [251], А. Бан-

дура [253], Д. Дьюи [256]), либо делают сопоставление с детскими моделями 

(М.Ш. Ноулз [247]). Но в любом случае все сходятся во мнении, что обучение — 
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неотъемлемая часть человеческой жизни, ориентированная на практические за-

просы и имеющая реальную ценность, а главная ответственность за результаты ле-

жит на самом человеке. Исследователи также выделяют важность обучения в 

группе, где возможен обмен опытом между участниками (см. Приложение 3).  

Таким образом, авторы сходятся во мнении, что в процессе обучения взрос-

лых ведущую и активную позицию занимает сам обучающийся и является субъек-

том образовательного процесса. В ходе нашего исследования мы нашли подтвер-

ждение данного факта: взрослый обучающийся самостоятельно принимает реше-

ние о старте обучения, а также определяет конкретную образовательную про-

грамму или отдельные ее модули, гибко планирует этапы обучения, определяет 

график образовательных мероприятий, инструментов обучения, ролей при группо-

вых формах взаимодействия и тд. При этом, могут воздействовать не только внут-

ренние факторы самого субъекта, но и внешние обстоятельства (требования эконо-

мики, развитие технологий, условие работодателя и др.), однако окончательное ре-

шение взрослый обучающийся принимает самостоятельно. Кроме того, важным яв-

ляется процесс персонализации процесса обучения, создание таких условий, кото-

рые позволят взрослому обучающемуся самостоятельно определять траекторию 

освоения образовательной программы. В итоге, по мнению большинства авторов, 

итогом обучения взрослых становится не просто получение новой профессии или 

компетенции, а и личностный рост, выражающийся в способности к саморефлек-

сии, планированию дальнейшего обучения и повышении качества деятельности.  

В результате научного исследования методологических подходов образования 

взрослых определено, что системообразующим фактором является комплекс функций, 

обеспечивающих единство качественных изменений имеющихся компетенций и при-

обретения новых. Исследователь М.Т. Громкова [62] выделяет ряд функций образова-

ния взрослых: адаптационную (понимание и принятие новых условий жизни), инфор-

мационную (умение найти, определить, использовать, интериоризировать необходи-

мую информацию, повысить уровень собственной грамотности), развивающую (овла-

дение новыми способами деятельности). Наряду с этим нами выделены функции, акту-

альные для обучения взрослых в условиях цифровизации: футуристическая 
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(образование позволяет обучающемуся соответствовать современным требованиям 

экономики, развитию технологий, оценивать возможности, применительно к будущим 

запросам общества); рефлексивная (формирование навыка рефлексии в процессе обу-

чения позволяет взрослому обучающемуся оценить имеющиеся дефициты в сформи-

рованных компетенциях, предопределить цели деятельности и грамотно сформулиро-

вать ее результаты, определить и скорректировать свою образовательную траекторию 

[117]; коммуникативная или функция нетворкинга (позволяет устанавливать новые со-

циальные связи, в т.ч. при использовании цифровых инструментов). 

Таким образом, обучение взрослых актуально не только в части, касающейся 

приобретения новых компетенций, но и в вопросах эффективного взаимодействия 

«обучающийся-обучающийся/группа обучающихся», «обучающийся - обучаю-

щий», «обучающийся - ЭОК» и стимулирование к самопознанию личности.  

Определяющими в организации обучения взрослых являются следующие прин-

ципы: систематичность обучения; развитие образовательных потребностей; опора на 

опыт обучающегося; актуализация результатов обучения; индивидуализация обучения; 

эклектичность обучения; совместная деятельность; контекстное обучение. В процессе 

исследования нами были дополнены вышеуказанные принципы обучения взрослых с 

учетом требований и возможностей цифровизации: принцип открытости (организация 

единого и непрерывного образовательного процесса на протяжении всей жизни в среде, 

где сформированные компетенции могут быть использованы); принцип гибкости (спо-

собность субъектов образовательного взаимодействия к корректировке образователь-

ного маршрута и продукта на основе новых условий); принцип интерактивности (актив-

ное взаимодействие обучающего и обучающегося, обучающихся между собой и/или об-

разовательной средой, в т.ч. цифровой образовательной средой); принцип фасилитации 

(направление и сопровождение образовательного процесса, облегчение и повышение его 

продуктивности, развитие участников за счет их внутренних ресурсов (стиля общения, 

личностных характеристик и других факторов); принцип запросно-ориентированного 

обучения (в основе лежит сформулированный запрос на определенное направление обу-

чения, который учитывает потребности обучающихся и направлен на их адаптацию к 

происходящим изменениям); принцип персонализации обучения (создание условий для 
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адаптации обучения под запросы конкретных слушателей). 

Среди методов обучения взрослых М.Т. Громкова выделяет следующие: экс-

позиционные (наглядные методы обучения); словесные (рассказ, лекция, беседа и 

др.); управленческие (лидеры организуют и направляют учебный процесс); поис-

ковые (содержание обучения определяется в том числе и в процессе обучения, в 

том числе на основе постановки и решении проблем) [62]. 

ЦОС обогатила процесс обучения взрослых новыми методами, которые позво-

ляют учитывать имеющийся опыт взрослых обучающихся, разнообразные запросы на 

обучение, возможности андрагогической поддержки. Среда повлияла на использование 

этих методов в новых условиях и с поправками на онлайн-взаимодействие. Среди таких 

методов для обучения взрослых мы выделяем следующие: кейс-метод, симуляцион-

ные, менторинг, фасилитация, коучинг, имитационные модели, онлайн-лекции, интер-

активные онлайн-дискуссии, групповая работа в виртуальных классах и метавселен-

ных, мастермайнды, адаптивные онлайн-тесты. Подробная детализация методов обу-

чения взрослых представлена во 2 главе данного исследования. 

Применительно к очному обучению ведущими средствами обучения взрослых 

М.Т. Громкова выделяет такие средства, как материальные (учебники, учебные посо-

бия, дидактические материалы и др.; средства наглядности (схемы, рисунки, чертежи, 

диаграммы, фото и т.п.); идеальные (общепринятые системы знаков: устная и письмен-

ная речь, система условных обозначений (нотная грамота, математический аппарат и 

др.); достижения культуры или произведения искусства (живопись, музыка, литера-

тура), учебные компьютерные программы; организующе-координирующая деятель-

ность андрагога (уровень квалификации специалиста, внутренняя культура, методы и 

формы организации учебной деятельности) [62].  

На основании проведенного анализа было отмечено, что не все методы и инстру-

менты обучения одинаково легко адаптируются к цифровым формам. Однако в усло-

виях цифровизации появились и новые средства, которые уже применяются в обучении 

взрослых. К ним относятся электронные образовательные ресурсы, видеоуроки, элек-

тронные учебники, различные источники в онлайн-среде, виртуальные симуляторы и 
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тренажеры, чат-боты, а также AI, AR и VR. Подробное описание цифровых средств 

обучения приводится во второй главе данной работы. 

Анализируя подходы к содержанию обучения взрослых ученые выделяют 

требования к содержанию, методы оценивания и результаты обучения, которые яв-

ляются базовыми в учебном процессе. Так, например, М.Т. Громкова [62] к ключевым 

требованиям в обучении взрослых относит такие показатели, как системность, сопря-

женность учебных дисциплин, целостность, непрерывность, возможность выбора инди-

видуальной траектории, актуальность, технологичность, обеспечение продуктивности 

мышления. Кроме этого, по мнению исследователя, больше внимание должно уделяться 

формированию навыков коммуникативной деятельности посредством работы в группах, 

развитию навыков рефлексивной культуры. Выбор структуры содержания в образова-

нии взрослых является важным этапом диагностики качества обучения, позволяющим 

определить точность реализации цели. Диагностика целесообразности определения ди-

дактических структур необходима для своевременного выявления, оценивания и анализа 

реализации учебного процесса. В ходе исследования выявлено, что ключевыми кри-

териями содержания образования и формирования ЭОК являются: интерактив-

ность; футуральная ориентация, то есть направленность на решение задач, которые 

станут актуальными в будущем; стимулирование обучающегося к размышлению и 

рефлексии; поддержка развития навыков самообразования, самостоятельного вы-

явления образовательных дефицитов и формирования индивидуальной образова-

тельной траектории. Кроме того, визуальные решения при разработке электронных 

учебных материалов должны соответствовать принципам UX/UI-дизайна (User 

Experience – «пользовательский опыт» – работоспособность интерфейса цифрового 

продукта; User Interface – «пользовательский интерфейс» – интерфейс (внешний 

вид) цифрового образовательного продукта.)  

При рассмотрении методов оценивания М.Т. Громкова [62] выделяет три ос-

новных группы методов оценивания: диагностические (определяют исходные ха-

рактеристики явления); прогностические (соотносят желаемый результат и степень 

его достижения); контролирующие (устанавливают соответствие оцениваемого яв-

ления норме, констатируют степень отклонения от нее). К наиболее часто 
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используемым в обучении взрослых автор относит наблюдение, устный контроль, 

контрольные работы, диагностический тест. Больше внимание при этом уделяется 

самоконтролю. И.М. Фейгенберг [204] предлагает организовывать проверку сформи-

рованности компетенций в тех формах деятельности (или их моделях), которые встре-

чаются в жизни. Для взрослых обучающихся важна объективность оценки, она должна 

побуждать к дальнейшей деятельности, трансформации образовательного процесса. 

Для обучающего целесообразнее делать акцент на фиксации оценки (качественной 

оценки образовательных результатов), а не отметки (количественной оценки образова-

тельных результатов). Однако во многом восприятие оценки взрослым обучающимся 

будет зависеть от формы ее представления, социального опыта обучающего, компе-

тентности обучающего. Оценку по результатам обучения, по мнению М.Т. Громковой, 

«взрослый человек воспринимает как показатель в целом к своей способности учиться» 

[62], а не как оценку конкретного образовательного результата.  

К результатам обучения взрослых, как отмечалось ранее, относятся не 

столько новые компетенции, приобретенные в процессе обучения, сколько измене-

ния деятельности, формирующиеся вследствие применения новых знаний и навы-

ков на практике, новые подходы к выполнению профессиональных задач, а также 

внутренние изменения сознания личности. Процесс осознания собственных дей-

ствия, а также проектирование новых подходов в деятельности с последующей ре-

флексией носит непрерывный характер. исследователь И.М. Фейгенберг [204] от-

мечает, что важным в результате обучения является возможность обучающегося 

применить полученные знания на практике, умение принимать целесообразные ре-

шения и умение брать ответственность за свои поступки. 

По мнению М.Т. Громковой [62], в обучении взрослых существуют три основных 

направления изменений: изменение собственных потребностей и целей, самоопределе-

ние в конкретной ситуации; изменение информированности; изменение способностей в 

процессе совершения действий. С.И. Змеев [84], определяет результат обучения на каж-

дом из этапов как сам организованный процесс при условии использования необходи-

мых учебно-методических материалов и эффективных условий реализации. 

Давая описание процесса обучения взрослых, С.И. Змеев [85] делает акцент 
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на потребности самого обучающегося и определяет пять образовательных блоков: 

потребительский (потребности обучающегося); информация и управление (инфор-

мирование населения в сфере образовательных услуг); структурный (социально-

ролевое образование); содержательно-методический (социально-ролевое, об-

щекультурное образование); кадровый.  

Исследователи М.А. Мкртчян и И.Г. Литвинская [127] подходят к описанию 

результатов обучения как достижений каждого участника учебной группы, а не 

группы в целом, тем самым актуализируя проблему обеспеченности включенности 

каждого из участников учебной группы в процесс обучения. Кроме того, авторы 

определяют задачей послевузовского образования «учиться, обучая других», что 

соотносится с преподавательской деятельностью. 

Анализируя представленные результаты исследований М.Т. Громковой, 

С.И. Змеева, И.М. Фейгенберга, и др., можно утверждать, что система образования 

взрослых должна ориентироваться на реальные запросы обучающихся и учитывать 

нужды экономики, общества и потребности отдельной личности, а также во многом 

идти на опережение, предвосхищая актуальность тех или иных компетенций и вос-

требованность определенных направлений деятельности человека.  

Подчеркивая важность представленных подходов к содержанию обучения взрос-

лых (требования, методы оценивания, оценка эффективности результатов обучения) 

необходимо констатировать, что важным дополнением к содержанию в условиях циф-

ровизации являются метрики реализации образовательных программ для взрослых 

обучающихся, которые были апробированы в процессе проведенного нами исследова-

ния. Среди используемых метрик рассмотрим следующие индикаторы: 

1. Анализ цифрового следа (активного и/или пассивного) осуществляется самими 

обучающимися (для самоанализа процесса образовательной деятельности и выявления 

образовательных дефицитов); обучающим и/или организатором обучения (для повы-

шения эффективности процесса обучения; персонификации образовательного про-

цесса; выявления слабых сторон в процессе организации процесса обучения, а также 

при разработке электронного образовательного контента) [33]. 

2. Обратная связь на всех этапах обучения. Обратная связь позволяет 
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получить не только конкретные замечания или подметить удачные решения, но и 

повысить мотивацию к обучению в целом. Кроме того, обратная связь позволяет 

выстраивать образовательный маршрут в зависимости от результатов освоения 

программы на разных этапах обучения.  

3. Трудоустройство или карьерный рост. Одной из целевых установок взрос-

лого обучающегося при вхождении в образовательный процесс является приобре-

тение новой профессии для последующего трудоустройства или повышение имею-

щейся квалификации для дальнейшего карьерного роста. Одной из особых катего-

рий будут незащищенные слои общества (безработные, граждане, находящиеся под 

риском увольнения, граждане старше 50 лет, женщины, находящиеся в декретном 

отпуске и отпуске по уходу за ребенком, граждане, вернувшиеся из зоны военных 

действий и члены их семей и др.). В этом случае обучение будет носить в том числе 

и социальный характер. Освоение программ для таких категорий граждан является ин-

тенсивным и направлено на оперативное трудоустройство. В этом случае работу ведут 

не только обучающие, но карьерные консультанты, психологи, сотрудники центров за-

нятости и точечных центров помощи гражданам. 

4. Организационные показатели. В зависимости от специфики обучения, ал-

горитма набора в учебные группы, а также целевых установок можно выделить та-

кие метрики, как посещаемость обучающимися синхронных учебных занятий и об-

щая активность на ЭУК; наличие поддерживающей среды в процессе обучения (си-

стема сопровождения обучения) и интеграция в экспертное сообщество или сооб-

щество выпускников образовательной программы; актуальность образовательной 

программы, ее содержания, формируемых компетенций, образовательного кон-

тента и учебных материалов (оценивается внешними экспертами, представителями 

работодателя); Transformation Rate / Success Rate (уровень достижения целей самим 

обучающимся замеряется входным и выходным тестированием/интервью, срезом 

через 3-6-8 мес. после окончания обучения). 

5. Маркетинговые показатели. Это метрики, которые могут быть рассчитаны 

на основе числовых данных, полученных по результатам реализации образователь-

ной программы. Данные показатели связывают с маркетинговой деятельностью по 
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оценки финансовой выгоды при реализации образовательной программы, а также 

затрат, заложенных при проведении рекламных интеграций, выстраивании воронки 

продаж и механизмов продвижения в тот или иной период. Набор метрик может 

меняться в зависимости от целевых установок организатора обучения и маркето-

лога программы. Наиболее часто встречается анализ по метрикам NPS (англ. Net 

Promoter Score - индекс лояльности), CSI (англ. Customer Satisfaction Index - удовлетво-

ренность клиентов), CES (англ. Customer Effort Score — усилия клиента), COR (англ. 

Completion Rate — индекс «доходимости» обучающихся).  

Апробированные метрики позволяют сопоставлять цель и полученные ре-

зультаты и определить эффективность реализации конкретной образовательной 

программы, направления ее трансформации и актуализации. 

Таким образом, процесс обучения взрослых является целостным и при орга-

низации следует учитывать все методологические категории. В процессе исследо-

вания выявили целесообразность проведения глубокого анализа целевой аудито-

рии конкретной образовательной программы на предмет запроса на обучение, по-

требностей потенциальных обучающихся, ведущих ценностей и др. для оптималь-

ной организации образовательного процесса и конструирования электронного об-

разовательного контента. При организации процесса обучения взрослых необходимо 

опираться на принцип персонализации, обеспечивая тем самым наличие условий, поз-

воляющих формировать индивидуальную траекторию освоения образовательной про-

граммы самими взрослыми обучающимися. В нашем исследовании, говоря об обуче-

нии взрослых, мы подразумеваем персонализированное обучение взрослых, подчерки-

вая тем самым субъектную позицию взрослого обучающегося.  

Кроме того, в рамках изучения научных источников определена актуальность 

более детального изучения особенностей обучающихся, таких как развитие когни-

тивных процессов, психофизиологических особенностей и типов поведения лично-

сти, а также детализация запросов на обучения у взрослой аудитории. Данные 

направления позволят спроектировать персонализированное обучение взрослых, а 

именно: определение форм, методов и средств обучения, проектирование образо-

вательных программ, конструирование ЭОК и др. Наряду с этим выделены 
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основные метрики эффективности обучения (анализ цифрового следа, обратная 

связь, трудоустройство и изменения профессионального трека, маркетинговые по-

казатели), позволяющие определить ключевые направления совершенствования 

организации обучения и самих образовательных программ. 
 

1.3. Особенности подготовки преподавателей к персонализированному  

обучению в условиях цифровизации дополнительного  

профессионального образования 

 

Отличительной особенностью взрослого обучающегося является сформирован-

ность психофизиологических и психологических функций (мышление, воля, эмоции), 

высокий уровень самосознания (взрослые люди — независимые субъекты в финансо-

вом, юридическом, моральном и психологическом смысле), а также значительный 

опыт в разных областях (бытовой, социальный, профессиональный). 

В процессе исследования установлено, что подготовку преподавателей к пер-

сонализированному обучению целесообразно рассматривать как одно из направле-

ний системы дополнительного профессионального образования, реализуемое за 

пределами корпоративного обучения в конкретной образовательной организации. 

Причиной этого является универсальность подготовки и возможность применения 

полученных компетенций при осуществлении профессиональной деятельности в 

любой образовательной организации ДПО. 

В процессе исследования выявлено, что при рассмотрении проблемы персо-

нализированной подготовки преподавателей существенным направлением явля-

ются характерные особенности взрослых обучающихся. Взрослые отличаются 

иными характеристиками развития познавательных и нейрофизиологических про-

цессов, запросами на обучение по сравнению с детьми и студентами. Рассмотрим 

каждый из них более подробно.  

На основе анализа научных публикаций [17, 97, 15, 179] выявлено, что успеш-

ная реализация персонализированного образовательного процесса в значительной 

степени зависит от социально-психологических факторов и познавательных осо-

бенностей обучающихся. Социально-психологическое воздействие способствует 
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личностному развитию, включающему интеллектуальный рост, эмоциональную 

зрелость, стрессоустойчивость, самооценку и самопринятие, позитивное мировоз-

зрение, толерантность к другим, а также развитие самостоятельности, автономно-

сти, стремления к самоактуализации и самосовершенствованию и мотивации к обу-

чению. Личность развивается через активную деятельность, приобретая особую 

значимость общения как специфической формы взаимодействия. 

Согласно Е.И. Степановой [185], когнитивные функции со временем претер-

певают изменения, однако у лиц, занимающихся умственным трудом, сохраняются 

дольше. У взрослых отмечается рост вербального интеллекта за счет улучшения 

памяти, внимания и мышления, хотя структура памяти также может меняться. С 

точки зрения возрастных периодизаций, выделяются три больших этапа: возмужа-

лый возраст (20–40 лет для женщин и 25–45 лет для мужчин), зрелость (до 52 лет) 

и период старения [54]. Однако общепринятой и универсальной такой схема не яв-

ляется. В нашем исследовании мы будем опираться на выводы таких авторов, как 

С.Н. Вершловский, сформулирвавшего основную периодизацию взрослых [44]; 

Б.Г. Ананьев и Е.И. Степанова, которые рассматривали особенности развития по-

знавательных процессов в каждом из возрастных периодов; В.А. Дресвянников, 

С.Ф. Сергеев изучали возрастные периоды взрослых обучающихся в зависимости 

от запросов на обучение; Ж.Е. Ермолаева, И.Н. Герасимова, которые дали свою 

возрастную периодизацию на основании психофизиологических особенностей.  

Б.Г. Ананьев [8] подчеркивает, что в процессе индивидуального развития че-

ловека присутствует гетерохронность (неодновременность развития физического, 

интеллектуального и прочих компонентов). Он отмечает, что вместо термина «зре-

лость» корректнее говорить «взрослость», чтобы избежать методологических не-

стыковок. При анализе обучения взрослых особое значение имеет изучение изме-

нений в познавательных процессах на разных возрастных этапах. В исследованиях 

Б.Г. Ананьева [8], продолженных Е.И. Степановой [185], рассматриваются особен-

ности развития этих процессов у взрослых в возрасте от 18 до 46 лет. Условно этот 

временной промежуток можно разделить на три макропериода: ранний (18–25 лет), 

средний (26–35 лет) и поздний (36–46 лет). 
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В исследовании связи возраста с когнитивным развитием Б.Г. Ананьев пока-

зывает, что основные макропериоды взросления характеризуются несинхронно-

стью психических функций (см. рисунок 1).  

Рассмотрим возрастные особенности ключевых когнитивных процессов, 

определяющие особенности организации процесса обучения - память, мышление, 

внимание. И на разных возрастных этапах они развиваются по-разному.  

Мышление развивается неравномерно. Максимальные показатели развития 

мышления зафиксированы в 20, 23, 25 и 32 года. В третьем микропериоде пики показа-

телей мышления наблюдаются в возрасте 39 и 45 лет, но на сниженном уровне по срав-

нению с предыдущими микропериодами. В возрасте 18-25 лет наблюдается активная 

перестройка в мыслительных функциях, что обеспечивает наибольшую подвержен-

ность изменениям, то есть повышает уровень обучаемости в этот период. 
 

 
Рисунок 1 - Возрастная динамика развития психических функций  

(по Б.Г.Ананьеву) 
 

В развитии памяти выделяют пики показателей на 19 лет, 23-24 года и 30 лет. 

В возрасте 26 лет уровни показателей памяти и мышления минимальны. Исследо-

ватели обращают внимание, что на протяжении жизни человека процессы памяти 

и мышления изменяются неравномерно по отношению друг к другу. Так, пик пока-

зателей памяти приходится на 30 лет, однако, эти показатели ниже, чем мышление, 

которое в этом возрасте не достигает максимального развития. После 31 года про-

цессы памяти и мышления начинают развиваться неравномерно. В период зрелости 
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наблюдается снижение уровня памяти, однако по смене подъемов и спадов разви-

тие памяти опережает мышление.  

Внимание развивается неравномерно, и наиболее заметные изменения отме-

чаются в возрасте 22-25 лет. В этот период уровень внимания оказывается ниже 

уровня мышления и памяти. С 26 до 29 лет наблюдается подъем показателей вни-

мания (наивысшие точки 29 лет, 32 и 33 года). В этот период показатели внимания 

выше, чем показатели мышления и памяти. В 34-35 лет наблюдается снижение 

уровня внимания, памяти и мышления. Однако уровень развития внимания опере-

жает уровень развития мышления (пики в 38 лет и 42 года). Пиковые показатели 

развития интеллекта наблюдаются в 19 лет, 22 года и 25 лет. Максимальные пока-

затели интеллекта наблюдаются в 36-40 лет, что связано с приобретением жизнен-

ного опыта. Максимальное развитие памяти, мышления и внимания отмечается в 

двух возрастных периодах: 22–25 лет и 30–33 года. Начало снижения этих когни-

тивных функций фиксируется в возрасте 34–35 лет. После 45 лет наблюдается за-

медление скорости восприятия и обработки информации, уменьшение интенсивно-

сти внимания, а также снижение эмоциональной уравновешенности. 

Б.Г. Ананьев подчеркивает [7], что интенсивность возрастных изменений в 

интеллектуальных функциях определяется двумя основными факторами: одарен-

ностью личности (внутренний) и уровнем образования (внешний). При этом обра-

зование выступает как фактор, замедляющий процессы старения интеллекта. Если 

рассмотреть особенности мышления, памяти и внимания в разные возрастные про-

межутки, становится понятно, что до 35 лет закладывается фундамент интеллекту-

альной деятельности. От 26 до 35 лет идет активное межфункциональное взаимо-

действие, усиливающее координацию процессов. Но в 35–46 лет наметается тен-

денция к снижению пластичности и усложняется формирование новых структур 

мышления. Таким образом, самые благоприятные отрезки для освоения знаний — 

примерно 22–25 и 30–33 года, тогда как 34–35 лет считаются менее продуктивными 

для обучения. После 46 лет снижается результативность когнитивных процессов, 

что подчеркивает важность своевременной организации обучения [7].  
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Безусловно, представленная Б.Г. Ананьевым периодизация является относи-

тельной, т.к. индивидуальное развитие человека происходит по-разному и зависит 

от множества биологических и социальных факторов. Исследователи [73] опреде-

ляют три возрастные группы взрослых людей - до 25 лет, от 25 до 45 лет, свыше 45 

лет. В каждой категории определяются различные целевые установки при получе-

нии образования: категория до 25 лет (нацелены на получение образования (при его 

наличии) и включение его результатов в профессиональную деятельность; нужда-

ются в повышении имеющегося профессионального уровня (при наличии профес-

сионального образования); категория 25-45 лет (имеет профессиональное образо-

вание и опыт работы; актуально профессиональное развитие и реализация потен-

циала); категория старше 45 лет (постоянное адаптивное обучение с участием лю-

дей из других возрастных категорий для организации взаимообучения). 

Для каждой из категорий взрослых обучающихся целесообразно определить 

цели, подходы, методы обучения и особенности взаимодействия. Характеристики каж-

дой возрастной категории целесообразно учитывать при организации персонализиро-

ванного образовательного процесса взрослых, в том числе и преподавателей.  

В ходе исследования выявлено, что наряду с учетом особенностей развития 

познавательных процессов и формулировки запросов на обучение существенным 

являются психофизиологические особенности взрослого человека. Функциональ-

ные особенности головного мозга, характеристики нервной системы человека и его 

когнитивных функция исследуются биологами и нейробиологами с использова-

нием долговременных наблюдений и различных инвазивных методов исследова-

ния. Поэтому выводы данной сферы исследования будут использоваться в нашей 

практической деятельности в готовом виде.  

Исследователи [99, 254, 259] отмечают, что мозг человека обладает высокой 

нейропластичностью, то есть клетки нервной системы (нейроны) способны к реге-

нерации (восстановлению), и этот процесс называется нейрогенез. При взаимодей-

ствии с новой информацией структуры мозга постоянно перестраиваются. Наибо-

лее активно это происходит в детском возрасте, но сохраняются на протяжении 

всей жизни. При этом любой приобретаемый опыт помогает сформировать новые 
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нейронные связи, которые определяют умение учиться и непосредственно резуль-

таты обучения в будущем. Регенерация нейронов положительно влияет на качество 

обучения и запоминания. Физическая нагрузка стимулирует нейрогенез, улучшает 

настроение и повышает когнитивную обработку информации [259]. Таким обра-

зом, мы можем говорить о том, что процесс обучения, обработка новой информа-

ции и приобретение новых умений и навыков положительно влияет на развитие 

структур головного мозга, сохранение его нейропластичности. При этом режим 

многозадачности не будет являться преимуществом. Такой процесс целесообразнее 

всего называть режимом выполнения альтернативных задач, то есть не одновре-

менное выполнение разных задач, а быстрое переключение между выполняемыми 

задачами. Каждое переключение при этом требует высоких когнитивных затрат и 

несет риски потери части информации в процессе переключения. Исследования 

нейробиологов и когнитивных психологов при этом подтверждают важность завер-

шения работы над одной задачей или отдельной ее части и переключение на следу-

ющую задачу или последующий этап.  

В процессе изучения подходов к обучению, в 80-х гг XX века прослеживается 

выделение отдельного направления - нейропедагогики. Содержательно нейропеда-

гогика указывает на учет в обучении нейропсихологических данных о мозговой ор-

ганизации процессов овладения компетенциями обучающимися разных возраст-

ных групп [128, 213]. Эти знания позволяют дифференцировать учебный процесс и 

реструктуризировать систему образования в целом.  

В 1988 году в Германии был введен термин нейродидактика (наука, обобщающая 

исследования нейронаук и психологии) [233, 257]. Отечественный исследователь Э.Ф. 

Зеер рассматривает нейродидактику как науку «о знании функциональных возможно-

стей мозга, методах психодиагностики, прогнозе психической динамики, когнитивных 

нейротехнологиях развития и коррекции психических процессов» [81]. Э.Ф. Зеер отме-

чает важность нейродидактики в персонализации обучения (на основе особенностей са-

мого обучающегося), в том числе и за счет использования цифровых инструментов. 

Существует также понятие «нейроандрагогика», сочетающее в себе подходы 

андрагогики, возрастной педагогики, геронтологии, нейробиологии [75, 236, 263, 
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27, 272]. Наряду с этим употребляют «нейродидактику взрослых» [114], где акцент 

делается на изучении мозга и нервной системы, чтобы совершенствовать методики 

обучения на основе объективных данных о работе нервной системы. Она позволяет 

разрабатывать и внедрять методы эффективного обучения взрослых, опираясь на 

научные данные о функционировании нервной системы. 

Работа специалиста по образованию взрослых требует знания с точки зрения 

нейробиологии таких вопросов, как особенности процесса получения и обработки 

стимулов из окружающего мира, функционирование различных видов памяти, роль 

и значение имеющегося опыта, различия в работе двух полушарий головного мозга, 

влияние стресса и аффективных функций человека на когнитивные (познаватель-

ные) процессы, индивидуальные различия между обучающимися, сенсорные пред-

почтения, возрастные изменения познавательных процессов [233].  

Кроме того, при организации обучения целесообразно учитывать особенно-

сти выделения гормонов и нейромедиаторов в организме человека. К основным ве-

ществам, влияющим на процесс обучения, относятся серотонин (гормон хорошего 

настроения); эндорфин (гормон радости); дофамин (гормон удовольствия); оксито-

цин (гормон доверия, привязанности) [24]. Так при организации процесса обучения 

необходимо учитывать возможность: получения вознаграждения за счет использо-

вания элементов геймификации, рейтингования достижений, экрана достижений 

отдельных обучающихся (для выделения дофамина); формирования ситуации 

успеха, индивидуальной динамики в обучении, юмор (для выделения эндорфина); 

создания положительного эмоционального климата, похвалы, достижения проме-

жуточных результатов (для выделения серотонина); обучения в социуме, группо-

вое взаимодействие, нетворкинг (для выделения окситоцина). 

Исследователи Ж.Е. Ермолаева и И.Н. Герасимова [75] описывают психофи-

зиологические процессы, происходящие по мере взросления. Так, для группы 18–

22 лет характерно, что формирование лобных долей мозга еще не завершено. Со-

ответственно, педагогические приемы для них больше связаны с нейропедагогикой 

и нейроандрагогикой. Поэтому обучающиеся в этом возрасте чаще не рассматри-

ваются как полноценные «взрослые». 
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Предложим классификацию взрослых по возрастным изменениям мозга. 23–

30 лет: у людей этого возраста завершена формировка лобных долей, накоплен не-

большой опыт жизнедеятельности и профессии, при этом может присутствовать 

повышенная тревожность из-за ошибок или неопытности. 30–45 лет: результаты 

обучения зависят от социальных и профессиональных обстоятельств. Метаболизм 

еще высок, но чувствительность гипоталамуса постепенно падает, что сказывается 

на скорости обработки информации. Обучающиеся становятся требовательнее к 

педагогу и товарищам. 46–60 лет: идет замедление синтеза белка, снижается мы-

шечная масса, кровоснабжение мозга ухудшается, что повышает риск нарушений в 

работе нервной системы. Память, внимание, концентрированность и быстрота ре-

акции ослабевают, усложняется усвоение новых знаний и навыков. После 60 лет: 

ослабляются речевые и мнемические функции, есть затруднения в освоении совре-

менных технологий, но ручные и практические задачи даются им проще. При этом 

серьезных когнитивных расстройств обычно не наблюдается. 

Несмотря на то, что цифровизация затрагивает образовательную сферу, ис-

следований, системно оценивающих влияние технических инноваций на когнитив-

ные функции взрослых, пока немного. Но уже ясно, что ключевые сложности свя-

заны с несоответствием между возможностями цифровых устройств и психофизио-

логическими особенностями человека, а также с избыточным использованием тех-

нологий [76]. Однако наиболее заметные изменения в когнитивном развитии сей-

час обнаруживаются у детей и подростков до 20 лет.  

Причиной этого будет продолжающийся процесс развития отдельных структур 

головного мозга. Как отмечают Е.А. Авдеева и О.А. Корнилова, во взрослом возрасте 

изменения наблюдаются в возникновении зависимости от устройств и цифровой реаль-

ности. Как правило, это определенная группа риска [4] людей, которые предпочитают 

«цифровой мир», то есть преимущественно интернет-общение, форумы по интересам, 

компьютерные игры и т д. Изменения познавательных процессов протекают парал-

лельно с формированием явления, называемого «поведенческое подкрепление», кото-

рое основывается на механизме «информационного вознаграждения». По мнению 

Т.Д. Вилкоксона (T.D. Wilcockson), Д.А. Элиса (D.A. Ellis) и Х. Шоу (H. Shaw), 
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пользователь любого возраста мгновенно получает обратную связь при взаимодей-

ствии с электронными устройствами. При этом постоянная смена фокуса внимания, 

обусловленная различными уведомлениями, гиперссылками, рекламными блоками и 

всплывающими сообщениями, вынуждает человека работать сразу с несколькими ис-

точниками в режиме многозадачности [266, 270].  

Исследования Сеульского Центра развития мозга определяют термин цифро-

вое слабоумие («digital dementia»). Специалисты отмечают, растет число предста-

вителей цифрового поколения, которые страдают когнитивными нарушениями, по-

терей памяти, расстройством внимания, подавленностью и депрессией, а также 

низким уровнем самоконтроля [255].  

Таким образом, каждый возрастной период накладывает свои особенности на 

психофизиологию человека, однако каждая личность уникальна, и набор факторов 

(физиология, социальный статус, материальное положение, выполняемые роли в 

обществе) строго индивидуален. 

При рассмотрении типов поведения взрослых К.А. Абульханова [3] приводит 

классификацию В.И. Ковалева, основывающуюся на ведущих признаках личности: 

стихийно-обыденный тип (зависимость от событий и обстоятельств жизни; ситуа-

тивное и фрагментарное поведение); функционально-действенный тип (активная 

организация событий; своевременно включение в них; инициатива отдельных пе-

риодов течения событий; отсутствие «жизненной позиции»); созерцательно-про-

лонгированный тип (пассивное отношение к будущему); созидательно-преобразу-

ющий тип (пролонгированная организация времени; овладевание временем).  

Исследователь Б. Ливерхуд в своем труде [112] приводит характеристики несколь-

ких типов личности взрослого в зависимости от вида ведущей деятельности в организа-

ции жизненных процессов: тип исследователя; мыслящий тип; организующий тип; забо-

тящийся тип; реформирующий тип; охраняющий (или управляющий) тип; творческий 

тип. В книге «Универсалы» Д. Эпштейн отмечает, что с возрастом человек становится 

более покладистым, сознательным, эмоционально стабильным, менее невротичным, но 

более открытым новым впечатлениям. Однако люди среднего возраста более постоянны 

и осмотрительны, менее любопытны, их сознание более открыто, они изобретательнее 
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[229]. Каждый из рассмотренных типов взрослых по-разному проявляется при разных 

видах мотивации и по-разному формулирует запрос на обучение.  

По классификации В.А. Сластенина [183], мотивы учебной деятельности де-

лятся на три группы: непосредственно-побуждающие мотивы (основаны на эмоци-

ональных проявлениях личности); перспективно-побуждающие мотивы (обуслов-

лены пониманием значимости получаемых знаний); интеллектуально-побуждаю-

щие мотивы (связаны с удовлетворением от самого процесса познания). 

Исследователи часто ставят мотивацию к обучению во взрослом возрасте на 

первое место, так Л.С. Рубинштейн отмечает, что «начальным моментом мысли-

тельного процесса обычно является проблемная ситуация. Мыслить человек начи-

нает, когда у него появляется потребность что-то понять» [176].  

Необходимость непрерывного образования сегодня выступает как залог кон-

курентоспособности сотрудника. Кроме того, важна выработка «цифрового образа 

мышления» и готовности к постоянным изменениям для решения новых задач. Так, 

например, наблюдается тенденция к увеличению продолжительности жизни чело-

века и его профессиональной активности (что является стимулом к развитию раз-

новозрастных коллективов); появляются новые требования к профессиональным 

компетенциям, таким как креативность, аналитическое мышление, коммуникати-

кация, анализ данных и умения решать нестандартные задачи [224]. Однако, как 

подтверждают исследования [222], молодое поколение (до 30 лет) тратит на обуче-

ние значительно больше времени, что можно объяснить получением базового об-

разования в этот возрастной период. 

В ходе исследования была проведена оценка аудитории взрослых обучающихся, 

что позволило выделить базовые категории запросов, с которыми люди приходят к обу-

чению. Среди них: желание сменить профессию, потребность освоить недостающие 

навыки для удержания рабочего места, стремление повысить социальный статус и бла-

госостояние, расширить круг профессиональных контактов, решить конкретную за-

дачу или получить информацию для решения насущных проблем, а также развить от-

дельные умения. Отдельной группой выступают слушатели, проходящие повышение 

квалификации. Их мотивы связаны с совершенствованием профессиональных 
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компетенций, самоопределением в карьере. 

Немаловажным является тот факт, что непрерывное обучение способствует 

пролонгированному развитию субъектной позиции на основе самоанализа, само-

оценки и самоорганизации. Основным назначением качественного и эффективного 

процесса обучения взрослых заключается в наращивании инноваций в профессиональ-

ной деятельности взрослого обучающегося и обогащение тем самым рынка труда. 

Кроме того, процесс обучения взрослых оказывает влияние на формирование системы 

ценностей, связанных с профессиональной деятельностью, содействие при выстраива-

нии индивидуального маршрута развития трудовой деятельности. 

Таким образом, в ходе нашего исследования были выявлены ключевые фак-

торы, влияющие на обучаемость взрослых: тип профессиональной деятельности 

(занятие интеллектуальной работой способствует замедлению возрастного сниже-

ния когнитивных функций); возраст (с годами сложнее перестраивать уже укоре-

нившиеся знания, а психофизиологические аспекты могут усложнять восприятие 

нового); мотивация (когда обучение выбирается осознанно, интерес к процессу 

выше, чем при обязательном обучении). 

Важными факторами следует определить; перерыв в учебе (людям, недавно 

окончившим вуз, легче адаптироваться к новым знаниям, чем тем, кто не учился 

много лет); психофизиологические особенности (индивидуальные черты и возмож-

ные отклонения, требующие адаптации программы и форм обучения); социальный 

статус (люди с более высоким положением чаще готовы осваивать новые знания и 

умения); материальное положение (высокий уровень дохода часто связан с повы-

шенной потребностью в профессиональном развитии и стремлением к самосовер-

шенствованию); значимость информаии (усвоение знаний становится эффектив-

ным, если информация имеет личностную значимость и применение для обучаю-

щегося); взаимосвязь с опытом (наилучшее восприятие материала происходит то-

гда, когда он связан с жизненным, профессиональным, социальным опытом обуча-

ющегося); формы и методы обучения (применение интерактивных, групповых и 

других активных методик способствует лучшему усвоению учебного материала че-

рез взаимодействие между участниками); роль преподавателя (личностные 
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качества и профессионализм обучающего могут существенно влиять на успех об-

разовательного процесса, иногда становясь источником дополнительных трудно-

стей); качество образовательного контента (четко структурированные и наглядные 

учебные материалы способствуют повышению продуктивности обучения). 

Учитывая перечисленные факторы, влияющие на обучение взрослых, препо-

давателям и организаторам образовательного процесса необходимо принимать во 

внимание эти особенности при планировании занятий. При разработке образова-

тельных программ и электронного контента важно анализировать характеристики 

целевой аудитории и предоставлять обучающимся возможность выбора ресурсов в 

соответствии с их индивидуальными потребностями и особенностями. Это позво-

лит сделать обучение более персонализированным и эффективным. 

Таким образом, на процесс обучения взрослых влияет множество факторов. 

Если рассматривать взрослого как субъект, то для него образование часто стано-

вится важнейшим инструментом профессионального и личностного роста. Взрос-

лые обладают четкой целевой установкой, их мотивы обучения обычно направлены 

на конкретные результаты как в работе, так и в личной жизни. Взрослый обучаю-

щийся демонстрирует самостоятельность и осознанность, сопоставляет новую ин-

формацию со своим опытом, критически оценивает свои ресурсы и способности, а 

также часто сам выбирает наилучшие способы и формы обучения.  

Роль преподавателя (андрагога) в такой ситуации сводится к поддержке, со-

зданию условий для эффективного восприятия знаний и их осмысления в контексте 

личного опыта. Для успешного осуществления образовательного процесса важно 

создавать атмосферу доверия, партнерства, взаимопомощи и поддержки, которая 

позволит взрослым обучающимся максимально раскрыть свой потенциал.  
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ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

 

Анализ современного состояния проблемы подготовки преподавателей к пер-

сонализированному обучению в условиях цифровизации ДПО позволил: 

1. Определить теоретико-методологические основания одним из которых вы-

ступает методология персонализированного обучения взрослых, включающая це-

леполагание и совокупность закономерностей и принципов (учет возрастных осо-

бенностей, совместной деятельности, интерактивности, открытости, управление 

обучением), подходов (личностно-ориентированный, андрагогический, проектный, 

гуманитарно-педагогический, конвергентный), технологий (обучение равный-рав-

ному, обучение как инструмент восполнения профессиональных дефицитов, со-

провождение на всех этапах обучения и его организации, опора на прошлый опыт), 

методов (кейс-метод, фасилитация, онлайн-лекции, митапы, групповая работа в 

виртуальных классах, продуктивный диалог и др.). 

2. Выявить проблемы подготовки преподавателей к персонализированному 

обучению в условиях цифровизации ДПО как отдельной категории, требующей 

учета специфических запросов и подходов. Так, наряду с субъектной позицией 

взрослого обучающегося, преподавателям присуще опережающее обучение, то 

есть приобретение таких знаний, запрос на которые еще не сформулирован. Опи-

санные ранее дидактические категории обучения взрослых нуждаются в доработке 

с учетом условий, определенных цифровизацией. Существующие нормативно-пра-

вовые документы не содержат единого определения преподавателя, работающего с 

взрослыми обучающимися. В рамках данного исследования понятие «взрослый» 

рассматривается не через призму конкретного биологического возраста, а как со-

вокупность социально-психологических характеристик, которые осознаются са-

мим человеком и признаются обществом, определяя его как взрослую личность. 

Исследование показало, что рационально определять преподавателя взрослых как 

специалиста по обучению, который является экспертом в своей предметной обла-

сти и выполняет различные роли преподавателя, фасилитатора, куратора, тьютора 

или других ролей, зависящих от особенностей процесса. 
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3. Выявить и уточнить три основные базовые категории: общепринятые или ба-

зовые (человек, взрослость, образование, непрерывное образование, андрагог); специ-

альные (нейроандрагогика, нейродидактика, наставничество, фасилитация, коучинг, 

менторинг); дополнительные (цифровое обучение, электронная информационно-обра-

зовательная среда, цифровая информационно-образовательная среда, электронные об-

разовательные ресурсы, цифровые инструменты, электронный образовательный кон-

тент). Такое распределение позволило уточнить содержание каждой, учесть специфику 

целевой аудитории и дало возможность персонализировать процесс обучения взрослых 

в системе ДПО и с учетом цифровизации. 

4. Дополнить и уточнить ряд дидактических понятий с учетом новых условий 

цифровизации ДПО, включающих функции образования (футуристическая, ре-

флексивная, коммуникативная или нетворкинга); принципы (открытости, гибко-

сти, интерактивности, фасилитации, персонализации; запросно-ориентированного 

обучения); методы (кейс-метод, симуляционные, менторинг, коучинг, имитацион-

ные модели, онлайн-лекции, интерактивные онлайн-дискуссии, групповая работа в 

виртуальных классах и метавселенных и др.); обучающие средства, методы и раз-

личные виды ресурсов (электронные образовательные ресурсы, видеолекции, элек-

тронные учебники, источники информации в различных средах, виртуальные тре-

нажеры и симуляторы, бот-симулятор, технологии AI, AR, VR).  

5. Установить в процессе анализа характерных особенностей взрослых обучаю-

щихся, что обучающийся занимает субъектную позицию, отличающуюся активным уча-

стием в процессе организации образовательного процесса и реализации образователь-

ных программ. Оценка образовательных результатов взрослых обучающихся связыва-

ется с их последующим внедрением в профессиональную деятельность. Взрослые осо-

знанно подходят к выбору образовательного маршрута, закладывая на старте обучения 

разнообразные смыслы и формулируют персональные запросы. Как показало наше ис-

следование, среди главных мотивов, которые побуждают взрослого к обучению, высту-

пают смена сферы деятельности, восполнение необходимых компетенций для сохране-

ния должности, стремление к более высокому статусу и доходу, налаживание новых свя-

зей, решение конкретных практических вопросов и развитие новых компетентностей с 
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применением цифровых средств. 

Теоретический анализ показал, что разработанная методология персонализи-

рованного обучения взрослых, включающая профессиональное планирование в 

условиях цифровизации, учитывает ряд характеристик данной категории, измене-

ние познавательных процессов, психофизиологические особенности взрослого, 

типы поведения и личности взрослых обучающихся, запросы на персонализирован-

ное обучение, самоопределяемые форматы работы и взаимодействия.  
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ГЛАВА II. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ  

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ К ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОМУ ОБУЧЕНИЮ  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ЗАПРОСНО-

ОРИЕНТИРОВАННОЙ МОДЕЛИ 
 

2.1. Принципы и подходы к проектированию  

запросно-ориентированной модели подготовки преподавателей  

к персонализированному обучению в условиях цифровизации  

дополнительного профессионального образования 

 

Актуальность проблемы проектирования запросно-ориентированной модели 

подготовки преподавателей к персонализированному обучению в условиях цифро-

визации ДПО обусловлена недостаточной изученностью данного вопроса и не-

сформированностью системного подхода к планированию и организации персона-

лизированного процесса обучения взрослых. Название запросно-ориентированной 

модели опирается на описанное в диссертации М.Е. Вайндорф-Сысоевой запросно-

ориентированное обучение, целью которого является «обеспечение обучающегося 

информацией по запросу, удовлетворение образовательных потребностей, способ-

ствование профессиональному развитию и адаптации педагога в новых условиях 

профессиональной деятельности» [30]. При этом модель предполагает глубоко со-

держательный и опережающий характер взаимодействия и сотрудничества, то есть 

предвосхищаюший возникающие у преподавателей потребности [82]. 

В процессе исследования были определены основные компоненты запросно-

ориентированной модели подготовки преподавателей к персонализированному 

обучению в условиях цифровизации ДПО: дидактический (включает описание ди-

дактических категорий персонализированного обучения взрослых в условиях циф-

ровизации); организационно-деятельностный (описывает деятельность субъектов 

персонализированного образовательного процесса, а также условия планирования 

и реализации персонализированного обучения взрослых); структурно-содержа-

тельный (определяет требования к формированию содержания 
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персонализированного обучения взрослых, включая электронные образовательные 

курсы – ЭОК), технологический (включает описание технологии реализации за-

просно-ориентированной модели). Важно отметить, что при построении модели мы 

разделили на отдельные компоненты дидактичекие категории и процессуальные харак-

теристики. Это является целесообразным при описании специфики организации про-

цесса обучения для преподавателей, реализующих образовательные программы допол-

нительного образования, опираясь на персонализированный подход, так как это позво-

ляет не только описывать процесс, но и использовать содержание компонента самими 

преподавателями в своей профессиональной деятельности. Таким образом, мы уделили 

значительное внимание описанию дидактических категорий для организацации персо-

нализированного обучения взрослых. 

Рассмотрим в текущей главе детально каждый из компонентов запросно-ори-

ентированной модели подготовки преподавателей к персонализировому обучению 

в условиях цифровизации ДПО (см. рисунок 2).  

Единство обучения и преподавания описывает дидактический компонент. В 

процессе создания запросно-ориентированной модели подготовки преподавателей 

к персонализированному обучению в цифровых условиях ДПО мы учитываем не 

только традиционные основы обучения взрослых, но и специфику современного 

этапа, определяемую цифровой трансформацией. 

Запросно-ориентированная модель подготовки преподавателей в рамках 

цифровизации ДПО строится на нескольких базовых подходах: научно-методиче-

ском (учет результатов фундаментальных исследований в области педагогики, 

андрагогики, психологии, физиологии, методики преподавания), личностно-ориен-

тированном (выявление условий по формированию представлений о смысле и значи-

мости персонализированного обучения преподавателей [12, 20]), гуманитарно-педа-

гогическом (развитие преподавателей в качестве субъекта собственной деятельности, 

направленной на удовлетворение имеющихся дефицитов [188, 193]), проектном (го-

товность планировать и решать прикладные задачи [61]), конвергентном (идея кон-

струирования модели на основе синтеза знаний при поиске универсального способа ре-

шения проблемы [68, 90, 113, 137]), компетентностном (сфокусированность на 
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формировании ключевых компетенций), андрагогическом (непрерывное и опережа-

ющее профессиональное развитие личности преподавателей), футуральном (ориента-

ция на грядущие профессиональные реалии в цифровой экономике [36]), системном 

(учет всех влияющих факторов), деятельностном (формирование знаний и навыков 

через активную профессионально-педагогическую деятельность).  

При разработке мы опирались на основные классические положения авторов, ис-

следовавших концепцию обучения взрослых (М.Т. Громкова, М. Ноулз, С.И. Змеев и 

др.). Однако выявлено, что в имеющихся источниках отсутствует описанная модель 

персонализированного обучения взрослых, реализуемая в условиях цифровых реалий. 

В процессе изучения теоретико-методологических основ подготовки преподавателей к 

обучению взрослых важное значение играет среда, в которой реализуется процесс пер-

сонализированного обучения. Персонализированное обучение в цифровой образова-

тельной среде значительно отличается от традиционных аудиторных занятий. Меня-

ются инструменты и формы взаимодействия, способы общения, методы создания и ис-

пользования учебно-методических материалов и контента. При проектировании учеб-

ных программ необходимо учитывать индивидуальные показатели обучающегося, его 

личные особенности, а также сформировавшуюся у преподавателя компетентность в 

работе со взрослой аудиторией в онлайн-среде. 

Существенным фактором успеха является учет индивидуальных запросов и осо-

бенностей даже в разнородных учебных группах. При этом меняется и процедура пла-

нирования занятий, так как взаимодействие с цифровой средой требует от обучающе-

гося новых компетенций и умений: владения цифровыми технологиями, способности 

к самообразованию, умения выбирать и настраивать современные инструменты под 

специфику своего предмета и аудитории, наличия социальных компетенций, необхо-

димых для организации фасилитации. Проще говоря, успешное функционирование в 

цифровой образовательной среде предъявляет к преподавателю комплекс требований 

как профессионального, так и личностного характера. 

  



 
Рисунок 2 - Ключевые компоненты запросно-ориентированной модели подготовки преподавателей к персонализированному 

обучению в условиях цифровизации дополнительного профессионального образования 
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В условиях цифровизации персонализированное обучение предоставляет 

обучающимся следующие возможности: самостоятельное управление своей обра-

зовательной траекторией; доступ к индивидуально адаптированным учебным про-

граммам и образовательному контенту; возможность многократного возвращения 

к материалам для повторения или углубления знаний; получение своевременной и 

адресной обратной связи, а также необходимой поддержки; акцент на личностном 

развитии обучающегося вместо сравнения его с другими участниками группы; оп-

тимизацию затрат времени и ресурсов, связанных с логистикой обучения, а также 

снижение продолжительности или регулирование интенсивности образователь-

ного процесса. Таким образом, цифровая среда создает условия для более гибкого 

и эффективного подхода к обучению, ориентированного на потребности и особен-

ности каждого участника образовательного процесса. 

На основе проведенного исследования и анализа ключевых научных работ по 

теме [28, 40, 62, 247] были выявлены основные положения, ставшие основой раз-

работки запросно-ориентированной модели подготовки преподавателей к персона-

лизированному обучению взрослых. Исходя из данных принципов, взрослый обу-

чающийся — это активный участник (субъект) учебного процесса, который осмыс-

ленно участвует в планировании и проведении занятий, движим стремлением к са-

мореализации и развитию самостоятельности; обладает жизненным опытом, ставя-

щим его в позицию носителя уникальных ресурсов для обучения; стремится решать 

насущные жизненные задачи и добиваться конкретных результатов; нуждается в 

немедленном применении полученных знаний; испытывает влияние множества 

внешних ограничений (время, место, социальные и профессиональные факторы), 

которые могут как мешать, так и способствовать обучению; участвует в персона-

лизированных программах, ориентированных на совместную деятельность и учет 

его предшествующего опыта, стартового уровня подготовки и текущих потребно-

стей на всех этапах обучения, от планирования до оценки и корректировки. 

В ходе нашего исследования проанализированы взгляды М.Ш. Ноулза, мо-

дель М.Т. Громковой и опыт других авторов, описывающих обучение взрослых 

[243, 247, 256, 253]. На основе проведенного анализа, личного практического опыта 
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разработана запросно-ориентированная модель подготовки преподавателей к пер-

сонализированному обучению в условиях цифровизации ДПО.  

Рассмотрим содержание данной запросно-ориентированной модели. Цель: под-

готовка преподавателей к реализации персонализированного обучения в условиях циф-

ровой трансформации ДПО с акцентом на переосмысление и адаптацию их системы 

знаний, умений, навыков и компетенций. Ключевым отличием обучения взрослых от 

работы с детьми и студентами является учет их жизненного и профессионального 

опыта. Этот фактор становится фундаментальным при построении запросно-ориенти-

рованной модели подготовки преподавателей к персонализированному обучению 

взрослых. Кроме того, это позволяет обеспечить интеграцию и взаимодополняемость 

уже сформированных компетенций обучающихся с теми, которые они приобретают в 

процессе обучения. Таким образом, запросно-ориентированная модель ориентирована 

на создание гибкой и адаптивной образовательной среды, учитывающей особенности 

целевой аудитории и возможности цифровых технологий. 

Дидактический компонент запросно-ориентированной модели (см. рису-

нок 3) подготовки преподавателей к персонализированному обучению в условиях 

цифровизации ДПО охватывает ключевые элементы образовательного процесса: 

подходы и задачи обучения, принципы, методы, формы, средства и технологии. 

Модель содержит три блока категории: общедидактический блок основывается на 

классических понятиях, традиционно используемых в педагогической науке (В.И. 

Загвязинский, А.М. Новиков, Ю.Н. Кулюткин, В.А. Сластенин, Н.Ф. Талызина и 

др.); специфический блок акцентируется на особенностях взрослых обучающихся 

(Б.М. Бим-Бад, Т.А. Василькова, С.Г. Вершловский, М.Т. Громкова, С.И. Змеев, 

М.Ш. Ноулз и др.); специальный блок фокусируется на современных аспектах циф-

ровизации образования и использования диатснционных образовательных техно-

логий (М.Е. Вайндорф-Сысоевой, Е.С. Полат и др.) 

При создании запросно-ориентированной модели подготовки преподавате-

лей к персонализированному обучению в цифровом формате мы выделили ряд 

главных общедидактических подходов: научно-методический, личностно-ориенти-

рованный, компетентностный и гуманитарно-педагогический.  
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Рисунок 3 - Дидактический компонент запросно-ориентированной модели  
подготовки преподавателей к персонализированному обучению в условиях  

цифровизации ДПО 
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Научно-методический и личностно-ориентированный поддерживают анализ 

имеющихся методов и учет особенностей взрослой аудитории для проектирования об-

разовательного процесса. Компетентностный подход подразумевает системное форми-

рование у преподавателей свежих знаний и навыков, необходимых для реальной прак-

тической деятельности, особенно в цифровых условиях. Гуманитарно-педагогический 

предполагает развитие преподавателей в качестве субъекта собственной деятельности, 

направленной на удовлетворение имеющихся дефицитов.  

В запросно-ориентированной модели подготовки преподавателей к персонализи-

рованному обучению в условиях цифровизации ДПО выделяются специфические под-

ходы, среди которых ключевыми являются андрагогический и футуральный. Эти под-

ходы используются для анализа специфики взрослой аудитории, ее потребностей, для 

проектирования непрерывного и опережающего учебного процесса на основе запроса 

и индивидуальных особенностей. Проектный подход, в свою очередь, побуждает пре-

подавателей разрабатывать систему проектных задач и решений.  

К специальным подходам отнесены системный и деятельностный, благодаря 

которым возможно разработать комплексные программы и интерактивный контент 

для взрослых, учитывающие ситуацию на рынке труда и требования нанимателей. 

Особое место занимает конвергентный подход, который обеспечивает комплексное 

восприятие образовательного процесса на основе синтеза знаний при поиске универ-

сального способа решения проблемы. 

Таким образом, для эффективного обучения взрослых персонализированного 

типа были определены наиболее действенные подходы, позволяющие сформировать и 

внедрить образовательные программы с учетом специфики категории обучающихся. 

Ведущую роль в построении запросно-ориентированной модели подготовки 

преподавателей к персонализированному обучению в цифровом ДПО играют прин-

ципы обучения. Все принципы условно сгруппированы на общедидактические 

(классические, не теряющие актуальности), специфические (учитывающие особен-

ности взрослой аудитории) и специальные (отражающие влияние цифровой среды). 

Ниже дается их подробное описание в свете текущих тенденций и особенностей 

цифрового образовательного пространства. 
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Среди общедидактических принципов обучения мы выделили следующие: 

принцип наглядности (использование для эффективного обучения средств нагляд-

ности, действуя на органы чувств обучающихся); систематичности и последова-

тельности (соблюдение преемственности, логической последовательности и связи 

между темами или разделами, процесс приобретения новых компетенций будет ба-

зироваться на освоенных ранее); доступности (обеспечение соответствия обучения 

уже имеющимся знаниям и индивидуальным особенностям обучающихся, а также 

оптимальному уровню трудности с учетом жизненного и профессионального 

опыта обучающихся); активности (целенаправленное восприятие изучаемых мате-

риалов, их осмысление, переработка и адаптация с последующим применением); 

самостоятельности (осуществление образовательной деятельности без посторон-

ней помощи, опираясь на свои намерения и цели). 

К специфическим принципам обучения взрослых можно отнести: принцип 

персонализированного подхода (создание и реализация образовательных курсов на 

базе индивидуальных нужд взрослых, оптимально адаптированных к их запросам), 

предметности (практический акцент на применение полученных знаний как во 

время учебы, так и по ее окончании); открытости (организация единого и непре-

рывного образовательного процесса, охватывающего всю жизнь обучающегося; 

важным аспектом является создание условий, при которых сформированные ком-

петенции могут быть эффективно применены в реальной практике; принцип отра-

жает идею доступности образования и его интеграции в различные сферы жизне-

деятельности); интерактивности (непрерывное взаимодействие между участни-

ками образовательного процесса: обучающим и обучающимися, а также между са-

мими обучающимися; особое внимание занимает взаимодействие с образователь-

ной средой, включая цифровую образовательную среду; интерактивность способ-

ствует повышению вовлеченности, мотивации и качества обучения за счет актив-

ного обмена знаниями, опытом и обратной связью); персонализации (создание образо-

вательного пространства, которое позволяет обучающимся самостоятельно трансфор-

мировать и реализовывать учебный процесс в соответствии с их индивидуальными по-

требностями, интересами и целями; персонализация обеспечивает гибкость 
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образовательных траекторий, что особенно важно для взрослых обучающихся, стремя-

щихся к развитию профессиональных компетенций); гибкости (динамичность образо-

вательного процесса, позволяющая сторонам образовательного взаимодействия свое-

временно адаптировать пути достижения целей обучения и его итоговые результаты к 

новым запросам); рефлексии (способность участников образовательного процесса за-

нимать активную исследовательскую позицию в отношении как своей деятельности, 

так и собственной персоны с целью критического анализа и оценки ее эффективности 

для личностного роста); фасилитации (направление и сопровождение, облегчение и 

усиление продуктивности, развитие субъектов образовательного процесса за счёт их 

собственных ресурсов (стиля общения, особенностей личности).  

К специальным принципам, используемым в условиях цифровизации, мы отно-

сим такие, как: принцип запросно-ориентированного обучения (в его основе лежит идея 

формирования образовательного процесса на основе конкретных запросов обучаю-

щихся или внешних заинтересованных сторон; принцип подразумевает гибкость и 

адаптивность системы обучения (она должна оперативно реагировать на изменения по-

требностей обучающихся, рынка труда и общества в целом); запросно-ориентирован-

ное обучение обеспечивает практическую направленность образования, делая его мак-

симально релевантным текущим и перспективным задачам); принцип опоры на имею-

щийся опыт (ориентация на анализ и использование при планировании учебной дея-

тельности и ее реализации социального, профессионального и личного опыта обучаю-

щихся); принцип совместной деятельности (опора на взаимодействие субъектов обра-

зовательного процесса, групповую работу, развивающую обратную связь и коммуни-

кацию на всех этапах обучения). 

Применение принципов обучения взрослых стало основой для грамотного 

проектирования всего образовательного процесса, структурирования содержания 

учебно-методических материалов и создания образовательного продукта, соответ-

ствующего современным педагогическим требованиям. При этом разработка ве-

лась с учетом новых условий реализации персонализированного обучения, особен-

ностей учебной коммуникации и инструментария, обеспечивающего эффективное 

взаимодействие обучающегося как с самим собой (через самоанализ и рефлексию), 
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так и с образовательным контентом. Такой подход позволяет создать адаптивную 

и релевантную образовательную среду для взрослых обучающихся. 

Если говорить о методах обучения взрослых, которые можно трактовать как си-

стему шагов всех участников образовательного процесса, направленных на развитие 

компетенций и решение учебных задач [111], то мы разделяем их на три типа: общеди-

дактические, специфические и специальные. Данное разделение обусловлено потреб-

ностью учитывать особые условия организации обучения, связанные с цифровой транс-

формацией образовательного процесса. Такой подход позволяет эффективно адаптиро-

вать методы обучения к современным требованиям цифровизации. 

К общедидактическим методам обучения мы относим: лекцию (метод уст-

ного изложения материала, подразумевающий словесное представление практиче-

ских и теоретических проблем в развернутом виде, всестороннее рассмотрение за-

кономерностей, идей и понятий); беседу (диалогический метод обучения, может 

различаться по назначению (организующая, вводная, синтезирующая и др.)); учеб-

ную дискуссию (метод обучения, предполагающий обмен мнениями на какую-либо 

проблему с целью стимулирования познавательного интереса); упражнение (прак-

тико-ориентированный метод обучения, предполагающий многочисленное созна-

тельное повторение практических действий, направленных на формирование уме-

ний и навыков); взаимообучение (метод обучения, предполагающий взаимодей-

ствие между обучающимися и обмен мнениями и учебной информацией для сов-

местной отработки умений и навыков, а также для организации контроля знаний); 

практическую работу (при реализации данного метода для решения практических 

заданий используются теоретические знания; основополагающим является приме-

нение теории на практике); самостоятельную работу (метод направлен на приобре-

тение компетенций посредством индивидуального изучения учащимися теоретиче-

ских источников, а также отработки необходимых действий и приемов); проблем-

ное изложение (метод подразумевает постановку проблемы и поиск путей реше-

ния; проблема может формулироваться как обучающим, так и взрослым обучаю-

щимся); поисковый метод (организация активного поиска решений сформулиро-

ванных познавательных задач как самостоятельно, так и под руководством 
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обучающего или в составе учебной группы).  

В списке специфических методов обучения, рекомендованных для взрослых, 

можно назвать: эвристические (постоянное «конструирование» обучающимися соб-

ственных смыслов, целей, механизмов обучения и контроля); кейс-метод (выработка 

компетенций путем анализа и решения актуальных или смоделированных практиче-

ских задач из профессиональной области); симуляционные (позволяют воссоздавать 

реальные ситуации с помощью VR и/или AR для более реалистичной отработки уме-

ний, особенно актуально при повышенной ответственности или риске); менторинг 

(поддерживает развитие анализа, творчества, самостоятельного принятия решений, 

особенно ценно для руководителей и специалистов высокого уровня [162]); фасилита-

ция (совместные сессии, нацеленные на поиск решений в проблемных ситуациях с уча-

стием экспертов); коучинг (способствует личностному и профессиональному росту, по-

вышению эффективности и сознательности [14, 196]). 

К специальным методам обучения (ориентированным на цифровизацию) отно-

сятся: имитационные модели (создают условия, максимально приближенные к реаль-

ной профессиональной среде, могут быть как игровые, так и неигровые, способствуя 

формированию практических навыков); онлайн-лекции (традиционная лекция, перене-

сенная в онлайн-формат); митапы (неформальные встречи специалистов, стимулирую-

щие обмен опытом и генерацию новых идей); интерактивные дискуссии (дискуссион-

ные форматы в цифровой среде, развивающие критическое мышление и умение аргу-

ментировать) [25]; командная работа в виртуальных классах и метавселенных (трех-

мерные пространства для взаимодействия и совместного решения задач [234]); адап-

тивные онлайн-тесты (подстраивающиеся под уровень обучаемого на основе предыду-

щих результатов и собранного цифрового следа). 

Среди форм организации обучения были выделены: общедидактические 

формы: лекции (классический формат подачи теории, поддерживающий коммуни-

кацию), семинары (групповое взаимодействие, ориентированное на конкретные ас-

пекты предмета), экзамены (тестирование итоговых знаний и навыков); специфи-

ческие формы: консультации (целенаправленная помощь в решении индивидуаль-

ных вопросов), практическая работа (практико-ориентированная деятельность, 
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важная при формировании профессиональных навыков); специальные формы: ви-

деоконференции (онлайн-взаимодействие с применением дистанционных образо-

вательных технологий (далее - ДОТ), гибкое распределение ролей); позволяют ор-

ганизовать обучение в онлайн-формате и предполагают гибкое распределение ро-

лей среди участников (один спикер и остальные слушатели, несколько докладчи-

ков, выступающих поочередно, все участники как равноправные докладчики, что 

способствует активному обсуждению и обмену мнениями); особенно эффективны 

для организации массовых мероприятий, таких как лекции, семинары или межре-

гиональные встречи, а также для поддержания непрерывности образовательного 

процесса в условиях удалённого взаимодействия); стажировки (форма обучения, 

подразумевающая выполнение профессиональных обязанностей на базе организа-

ции-работодателя; они могут быть организованы непосредственно после заверше-

ния учебной программы в рамках установленного учебного плана, что позволяет 

интегрировать теоретические знания с практическим опытом; стажировки способ-

ствуют формированию профессиональных компетенций, развитию soft skills и 

адаптации обучающихся к реальным условиям работы; особенно важны для взрос-

лых обучающихся, так как они ориентированы на приобретение практических 

навыков и повышение конкурентоспособности на рынке труда); цифровой воркшоп 

(«практический формат обучения, в котором активность и коллаборация участни-

ков поддерживаются цифровыми инструментами» [192]).  

В результате исследования выяснилось, что для реализации персонализирован-

ного обучения взрослых необходимо осмысленно выбрать и интегрировать в процесс 

соответствующие средства обучения. Для систематизации данных средств мы выде-

лили три группы: общедидактические, специфические и специальные. Общедидакти-

ческие (классические) средства обучения включают в себя ресурсы, которые традици-

онно используются в образовательном процессе и остаются актуальными как для тра-

диционных форм обучения, так и для цифровых. Эти средства обеспечивают базовую 

основу для передачи знаний и формирования навыков. К ним, в частности, относятся 

устройства для доступа к электронным образовательным ресурсам (персональные ком-

пьютеры, ноутбуки и другие гаджеты), печатные учебники и пособия, 
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демонстрационные материалы, специализированное учебное оборудование, а также 

спортивный инвентарь и другие вспомогательные инструменты. Эти средства обеспе-

чивают базовую поддержку образовательного процесса, сохраняя свою актуальность 

как в традиционном, так и в современном контексте обучения. Специфические и спе-

циальные средства обучения нами были объединены в одну категорию, так как они 

представляют собой интегрированные инструменты для применения в процессе обуче-

ния взрослых в условиях цифровой трансформации образования. Эти средства адапти-

рованы к особенностям взрослой аудитории и технологическим требованиям, обеспе-

чивая эффективную поддержку образовательного процесса в цифровой среде.  

Среди них электронные, включающие в себя: электронные образовательные 

ресурсы (ресурсы, представленные в электронно-цифровой форме, для использова-

ния которых необходимы средства вычислительной техники [58]; видеолекции 

(разновидность лекции или учебного мероприятия, предназначенного для передачи 

обучающимся теоретического содержания с целью формирования знаний, пред-

ставлений по какой-либо теме, на основе видеоматериалов, транслирующихся 

фронтально или индивидуально (в том числе с использованием возможностей циф-

ровой образовательной среды) [55]; электронные учебники (дидактико-методиче-

ское и программно-интерактивное средство, отображающее информацию в различ-

ных формах, является портативным источником знаний, читаемым и хранимым на 

диске [86]; источники информации в различных средах, включая виртуальные и 

метавселенные (образовательные объекты, расположенные в цифровых средах; они 

позволяют пользователям получать знания в трехмерной среде как индивидуально, 

так и в групповом формате; обеспечивают иммерсивный обучающий опыт, способ-

ствуют активному взаимодействию с контентом и другими участниками процесса 

обучения, создают условия для совместной работы, обсуждений и решения задач в 

реальном времени); виртуальные тренажеры или симуляторы (детально воссоздают ре-

альные процессы в цифровой среде, дают возможность практиковать новые навыки в 

безопасном режиме), бот-симуляторы (интерактивные программы, работающие на ос-

нове алгоритмов, для отработки коммуникативных навыков или решения конкретных 

задач), AI (аrtificial intelligence - технологии искусственного интеллекта, основанные на 
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анализе и создании новых данных), AR (аugmented reality - дополненная реальность, 

совмещающая реальные объекты с цифровыми элементами), VR (virtual reality - вирту-

альная реальность, формирующая искусственную среду для погружения в содержа-

тельный контент взрослых обучающихся). 

В ходе исследования технологии обучения для персонализированного обра-

зования взрослых в условиях цифровизации также были разделены на общедидак-

тические, специфические и специальные. Среди общедидактических технологий 

обучения в ходе исследования нами были выделены: технология эффективного вза-

имодействия (технология обучения, где значимой формой организации является 

коммуникация, выстроенная между обучающимися, обучающимися и обучаемым, 

обучающимся и цифровой образовательной средой); технология проектной дея-

тельности (поиск или решение исследовательской или практической задачи); циф-

ровые технологии (совокупность техник, основанных на цифровых инструментах 

и формах, таких как «переплетенное задание», «конспект дня», «цифровой ворк-

шоп» и т.д.) [37]; кейс-технология (интерактивная образовательная технология, 

направленная на формирование профессиональных и общекультурных компетен-

ций обучающихся через анализ, обсуждение и решение реальных или смоделиро-

ванных проблемных ситуаций (кейсов), максимально приближенных к условиям их 

будущей профессиональной деятельности); технология проблемного обучения (ор-

ганизация учебного процесса базируется на принципе проблемности, характерной 

особенностью организации такого обучения является систематическое решение 

учебных проблем); групповые технологии (организация образовательного про-

цесса, где ведущей формой познавательной деятельности является групповое взаи-

модействие участников образовательного процесса); технологии дифференциро-

ванного обучения по предпочтениям/запросам (технология обучения, предполага-

ющая адаптацию к предпочтениям/запросам разных обучающихся); технология со-

провождения обучения (технология сопровождения понимается как специально ор-

ганизованный и контролируемый процесс приобщения субъектов образователь-

ного процесса к взаимодействию, где обучающийся получает квалифицированную 

помощь в формировании ориентационного поля профессионального развития, 
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психолого-педагогическую поддержку [15, 35]; технология управления образова-

нием взрослых (технология обучения, обеспечивающая совместную согласован-

ную деятельность органов государственной власти, негосударственных организа-

ций, образовательных организаций, представителей компаний работодателя по 

принятию и исполнению решений, направленных на развитие системы образования 

взрослых и на повышение результатов ее деятельности [152]; контекстные техно-

логии (моделирование профессиональной среды, где постановка актуальной про-

блемы и ее решение становятся ядром учебной работы), модерационные техноло-

гии (организация группового взаимодействия, нацеленная на согласование целей, 

стратегии и механизмов достижения результата, формируя культуру дискуссии и 

сотрудничества), интерактивные технологии (структура обучения, где взаимодей-

ствуют все участники образовательного процесса, включая цифровые инстру-

менты), обучение по принципу P2P (peer-to-peer, предполагающее взаимное обуче-

ние людей с близким уровнем компетенций [50]). 

В категории специальных технологий: сетевая технология (организация обу-

чения через Интернет, позволяющая объединять ресурсы и взаимодействовать из 

любой точки [10]); смешанное обучение (blended learning), при котором сочетаются 

традиционные формы и онлайн-элементы, модульное обучение (разработка учеб-

ного процесса на базе последовательно изучаемых модулей с рейтинговой систе-

мой), тьюторское сопровождение (поддержка обучающихся в период обучающего 

цикла, развитие навыков самоорганизации [65]). 

Таким образом, принципы и подходы запросно-ориентированной модели персо-

нализированного обучения взрослых представляют собой ключевые элементы дидак-

тического компонента запросно-ориентированной модели подготовки преподавателей 

к персонализированному обучению в условиях цифровизации ДПО. Они формируют 

основу для организации и последующей реализации данного процесса. Результатом 

внедрения запросно-ориентированной модели персонализированного обучения стано-

вится способность взрослых обучающихся переосмыслить существующую систему 

своих компетенций, а также адаптировать их для успешного выполнения профессио-

нальных задач в цифровой среде. Критериями успешного достижения результата 
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можно выделить следующие группы показателей: внутренние критерии (соответствие 

достигнутых результатов обучения изначально поставленным целям, определенным 

самим обучающимся; учет и удовлетворение индивидуальных образовательных по-

требностей; демонстрация личностного роста и освоение новых знаний и навыков, ко-

торые имеют значимость для самого обучающегося); внешние педагогические крите-

рии (соответствие достигнутых результатов образовательной программы; докумен-

тальное подтверждение освоения компетенций); внешние профессиональные критерии 

(практическая применимость полученных знаний и навыков для улучшения рабочих 

процессов; признание результатов обучения работодателем и их влияние на повышение 

эффективности труда; соответствие общественным запросам на подготовку специали-

стов, готовых работать в условиях цифровой трансформации). 

Таким образом, запросно-ориентированная модель обеспечивает комплекс-

ный подход к формированию компетенций взрослых, учитывая их профессиональ-

ные, социальные и личные интересы. 

В рамках исследования были рассмотрены основные дидактические эле-

менты: подходы к обучению, принципы, методы, формы, средства, технологии — 

составляющие дидактический компонент разработанной нами модели подготовки 

преподавателей к персонализированному обучению в цифровом формате ДПО. 

В процессе исследования установлено, что значительное влияние на процесс 

персонализированного обучения взрослых оказывает структура его организации 

(компетентностные характеристики обучающего, запросы и особенности обучаю-

щегося) и деятельность субъектов образовательной деятельности на каждом этапе 

образовательного процесса, что нашло отражение в организационно-деятельност-

ном компоненте запросно-ориентированной модели подготовки преподавателей к 

обучению взрослых. Кроме того, для целостного подхода к организации процесса обу-

чения взрослых значительное внимание следует уделить структурно-содержательным 

основам (принципам формирования образовательного контента).  
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2.2. Структура и содержание технологии подготовки  

преподавателей к персонализированному обучению в условиях  

цифровизации дополнительного профессионального образования 

 

Существуют различные подходов к толкованию понятия «технология обуче-

ния». В нашем исследовании за основу взято базовое определение В.П. Беспалько: 

«содержательная техника реализации учебного процесса» [16]. Под технологией 

мы понимаем строго зафиксированный набор действий в аналогичных обстоятель-

ствах. Ключевой характеристикой является возможность воспроизведения и тира-

жирование технологии с достижением планируемых результатов, например, сфор-

мированности компетенций. В нашем исследовании технология подготовки разра-

ботана на основе запросно-ориентированной модели подготовки преподавателей к 

персонализированному обучению в условиях цифровизации. Процессуальная часть 

технологии подготовки включает два ключых компонента: организационно-дея-

тельностным и структурно-содержательным. Они представлены едино (см. рису-

нок 4), их описание будет рассматриваться аналогично, но с указанием ключевых 

отличий и характеристик каждого из компонентов.  

Организационно-деятельностный компонент запросно-ориентированной модели 

подготовки преподавателей к персонализированному обучению в условиях цифровиза-

ции ДПО описывает процесс персонализированного обучения взрослых с позиции обу-

чающегося и обучающего. Данный компонент представляет собой основу для проекти-

рования персонализированного процесса подготовки и дальнейшей организации реа-

лизации учебного процесса для взрослых обучающихся, учитывая их особенности, по-

требности и контекст цифровой трансформации образования.  

В процессе исследования был разработан организационно-деятельностный 

компонент запросно-ориентированной модели подготовки преподавателей к пер-

сонализированному обучению в условиях цифровизации, который структурно 

включает в себя ядро, компетентностное и деятельностное кольца. В центре струк-

туры расположено ядро. В центре находятся участники образовательного взаимо-

действия – обучающийся и обучающий. В силу специфики обучения взрослой 
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аудитории под обучающим мы будем понимать эксперта предметной области, иг-

рающего в процессе обучения взрослых такие роли, как преподаватель, фасилита-

тор процесса, куратор и др.; под обучающимся мы понимаем взрослого человека, 

который приобретает новые или актуализирует имеющиеся компетенции (от при-

вычного обучающегося его отличает активная позиция в процессе обучения). Вза-

имодействие будет направлено от цели к достижению конкретного результата. 

Ядро окружено компетентностным кольцом, включающим в себя две части: компетен-

ции обучающего, необходимые для организации процесса обучения взрослых, особен-

ности и характеристики обучающегося, которые важно учесть для организации учеб-

ного процесса. Внешнее кольцо (деятельностное) включает в себя основные этапы об-

разовательного процесса и деятельность участников на каждом из них, а также ключе-

вые роли участников данного процесса и особенности его реализации. Представим со-

держание каждого из колец более детально (см. рисунок 4). 

Компетентностное кольцо. К ключевым особенностям и характеристикам 

обучающихся мы относим следующие: психофизиологические (кровоснабжение 

головного мозга, наличие хронических заболеваний, наличие отдельных заболева-

ний или состояний (нозологий)); возрастные (развитие памяти, внимания, мышле-

ния, интеллектуальные способности); нейрофизиологические (степень нейропла-

стичности мозга, скорость переключения внимания, многозадачность, когнитив-

ные процессы мозга, сформированность, чувствительность, функционирование 

структур мозга, заболевания нервной системы). 

Кроме того, особое значение приобретает запрос на обучение у взрослых обу-

чающихся. Такой запрос может быть обусловлен различными факторами, включая 

смену профессии, необходимость получить недостающие компетенции для сохра-

нения текущей позиции на рынке труда, стремление повысить свой социальный 

статус или уровень дохода, желание наладить новые социальные или профессио-

нальные связи. Также важными мотивирующими факторами могут выступать за-

дачи решения конкретных проблем, поиск ответов на интересующие вопросы, пре-

одоление существующих трудностей или освоение новых навыков и умений для 

личностного и профессионального развития. 
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При организации персонализированного образовательного процесса необхо-

димо учитывать множество дополнительных факторов [31], включая характер про-

фессиональной деятельности обучающегося, уровень его базового образования, 

степень мотивации к обучению, материальное положение, актуальность и значи-

мость получаемой информации для личных или профессиональных целей, а также 

наличие оптимальных условий для освоения нового материала.  

В процессе исследования были также установлены ключевые компетенции самого 

обучающего. Содержательно описание составных частей компетентностного кольца в 

нашем исследовании отнесено к структурно-содержательному компоненту запросно-

ориентированной модели подготовки преподавателей к персонализированному обуче-

нию в условиях цифровизации ДПО. Однако для соблюдения логики изложения мы 

приводим описание части структурно-содержательного компонента в разрезе описания 

организационно-деятельностного компонента.  

В основу классификации компетенций был положен ряд нормативных доку-

ментов: профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования) (воспитатель, учитель)» [164]; «Педагог дополнительного образования де-

тей и взрослых» [165]; разделы Единого квалификационного справочника должно-

стей руководителей, специалистов и служащих [155, 157, 158]; федеральные госу-

дарственные образовательные стандарты [159, 160, 161]. 

Требования нормативных документов были учтены в процессе разработки 

матрицы компетенций, необходимых обучающему для реализации персонализиро-

ванного обучения взрослых в условиях цифровизации, дополнены результатами 

опроса обучающихся по различным программам ДПО, обобщены авторами и пред-

ставлены в Приложении 4. Данное исследование не включало в себя изучение ком-

петенций в области предметного содержания, поэтому мы представляем надпред-

метный перечень компетенций, необходимый для организации и реализации про-

цесса обучения взрослых в условиях цифровизации. 

Компетенции нами были сгруппированы следующим образом: 

– учебно-методические (знание и анализ нормативных документов и 
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локальных актов, постановка цели, формулирование задач, декомпозиция содержа-

ния, умение анализировать и использовать в процессе обучения личный опыт обу-

чающихся, владение основами методологии обучения, владение навыками педаго-

гического дизайна и др.); 

– психолого-педагогические (знание характеристик различных нозологий, умение 

анализировать индивидуальные особенности обучающихся, сформированность оце-

ночно-рефлексивной позиции, системы профессиональных ценностей и др.); 

 
 

Рисунок 4 - Организационно-деятельностный и структурно-содержательный 
компоненты запросно-ориентированной модели подготовки преподавателей  

к персонализированному обучению в условиях цифровизации ДПО 
 

– социальные (знание и соблюдение основ этикета в онлайн- и офлайн-обще-

нии, знание основ работы в команде, стратегического мышления, умение 
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выстраивать коммуникацию с коллегами и обучающимися, формирование эмоцио-

нального интеллекта и умения управлять им, профессиональное долголетие, владе-

ние навыком ответственности за результат, социальная мобильность и др.); 

– личностные (самопознание и самосовершенствование как стремление к не-

прерывному обучению и развитию, мотивация профессиональной деятельности, 

широкий кругозор, дисциплинированность при организации процесса обучения, 

позитивное мышление, умение принимать решения в нестандартных ситуациях, 

владение ораторским мастерством, высокий уровень стрессоустойчивости, лидер-

ские навыки, тактичность, терпеливость, амбициозность и др.); 

– цифровые (знание возможностей СДО, умение работать с инструментом по 

готовой инструкции, умение создавать ЭОР, владение навыком поиска необходи-

мой информации для освоения нового инструмента или ресурса, владение базо-

выми инструментами для ведения педагогической деятельности и др.). 

В процессе нашего исследования были сформулированы компетенции обуча-

ющего для реализации процесса персонализированного обучения взрослых. Пол-

ный список компетенций представлен в Приложении 4. Проверка сформированно-

сти компетенций осуществлялась на основе анализа цифрового следа обучающего, 

наблюдений, а также на основе результатов различных опросов.  

Проведенное исследование позволило выявить ключевые компетенции обучаю-

щих, необходимые для организации эффективного процесса персонализированного 

обучения взрослых в условиях цифровизации, взаимодействия между участниками об-

разовательного процесса, а также элементами цифровой образовательной среды. 

Технология подготовки преподавателей к персонализированному обучению в 

условиях дополнительного профессионального образования включает в себя ряд этапов. 

На основе выявленных характеристик обучающихся, запросов и особенно-

стей, а также ключевых компетенций самих обучающих в ходе исследования были 

определены этапы персонализированного образовательного процесса взрослых, 

выявлены роли, исполняемые на каждом из этих этапов обучающим и обучаемым, 

а также деятельность субъектов процесса. Кроме этого, внимание было уделено 

базе реализации каждого из описываемых этапов. Данную информация образует 
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деятельностное кольцо организационно-деятельностного компонента запросно-

ориентированной модели обучения взрослых в условиях цифровизации. Процесс 

обучения взрослых предполагает 4 этапа. Рассмотрим каждый из них более по-

дробно (см. таблица 2). Пропедевтический этап является подготовительным, или ор-

ганизационным. Ключевой задачей данного этапа является определение характеристик 

базы реализации обучения, анализа целевой аудитории и выбор инструментария. В 

ходе исследования нами было установлено соответствие действий, которые осуществ-

ляют участники персонализированного образовательного процесса (визуально это от-

ражено в нумерации действий, представленных в таблице 2). Так, на пропедевтическом 

этапе обучения взрослый обучающийся определяет свои базовые потребности буду-

щего обучения, выявляет направления профессионального и личностного развития, яв-

ляясь, таким образом, заказчиком обучения. В это время обучающий, являясь органи-

затором процесса обучения, анализирует целевую аудиторию, вероятные запросы на 

обучение и на основании их проектирует процесс обучения. Обучающийся, анализируя 

собственный опыт, по-новому осмысляет его уже с позиции ученика. Обучающий (пре-

подаватель), являясь экспертом и в своей профессиональной области, и в теме обучения 

взрослых, фактически выступает аналитиком образовательного процесса, подбираю-

щим оптимальные методы, средства, принципы и инструменты.  

Большое значение на пропедевтическом этапе должно уделяться базе обучения. 

Организатор обучения, в том числе сам обучающий, находясь в этой роли, должен оце-

нивать кадровые возможности, такие как наличие технического специалиста, тьютора, 

куратора учебной группы и т. д. Кроме того, должна быть проанализирована матери-

ально-техническая база обучения, а именно: наличие СДО, инструментария для прове-

дения вебинаров и видеоконференций, а также условий его использования. Немаловаж-

ным является и нормативно-правовая база: наличие образовательной лицензии, положе-

ния оперсонализированном обучении, промежуточной и итоговой аттестации, выдавае-

мых документах при успешном завершении обучения и других локальных актах. 

В ходе исследования выявлено, что на пропедевтическом этапе важно уделить 

внимание освоению базовых цифровых компетенций для обучения с использованием 

цифровой образовательной среды и цифровых технологий и развитию обучающегося. 
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Таблица 2 - Описание деятельности обучающего и обучающегося  
на разных этапах обучения взрослых 

Этап Деятельность обучающего 
Деятельность обучаю-

щегося 
Особенно-
сти этапа 

П
ро

пе
де

вт
ич

ес
ки

й 

1) Анализ целевой аудитории, запросов на 
обучение. 
Проектирование персонализированного про-
цесса обучения. 
2) Выбор инструментов для обучения, 
средств, методов и принципов обучения. 
Выбор и использование на учебных занятиях 
цифровых образовательных ресурсов и ин-
струментов, технологий и цифровых средств; 
мобильных приложений и технологических 
решений. 
Планирование и организация самостоятель-
ной деятельности обучающихся. 
3) Собственное профессиональное развитие 
обучающего: повышение квалификации и 
профессиональная коммуникация при ис-
пользовании цифровых технологий. 
Организация взаимодействия с коллегами по 
созданию интегрированного образователь-
ного продукта. 

1) Определение потреб-
ностей. 
2) Осмысление соб-
ственного опыта. 
3) Освоение базовых 
цифровых компетен-
ций для обучения с ис-
пользованием цифро-
вой образовательной 
среды и цифровых тех-
нологий. 
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4) Проектирование учебных занятий с учетом 
всех особенностей и характеристик обучаю-
щихся, а также с использование ресурсов 
цифровой образовательной среды. 
5)Проектирование образовательного про-
дукта. 
Разработка учебного контента, образователь-
ной программы, УМК с учетом разноуровне-
вости учебных групп. 
Кастомизация программ обучения под запрос 
работодателя. 
6) Организация процесса обучения. 
Обеспечение процесса сохранения 
и защиты данных, в том числе персональных. 
   

4) Формулирование за-
просов обучения. 
5) Участие в разработке 
образовательной про-
граммы. 
6) Планирование обра-
зовательного маршрута. 
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Продолжение таблицы 2 
П

ро
це

сс
 о

бу
че

ни
я 

7) Преподавание по системе P2P (peer-to-peer 
– «равный – равному»). 
8) Корректировка выбора используемых ин-
струментов и технологий. 
Сопровождение и корректировка процесса 
обучения. 
9) Организация учебного процесса, в том 
числе в виртуальных средах и метавселен-
ных). 
10) Фасилитация образовательного процесса. 
11) Стимулирование мотивации обучаю-
щихся, применение геймификационных ин-
струментов, в том числе в цифровой образо-
вательной среде, с целью вовлечения в ак-
тивную учебную деятельность. Организация 
и сопровождение самостоятельной работы. 
12) Формирование и реализация системы 
оценивания (включая формирующее и вклю-
ченное), в том числе в цифровом формате. 
13) Решение возникающих технических про-
блем, в том числе с привлечением профиль-
ных специалистов технической поддержки. 
14) Промежуточный анализ цифрового 
следа, учет в процессе организации учебных 
занятий. 
Организация обратной связи. 
15) Взаимодействие с работодателями на 
всех этапах обучения взрослых. 

7) Обучение с учетом сте-
пени восприимчивости к из-
менениям или пластичности 
в приобретении навыков. 
8) Освоение теоретических 
материалов. Отработка прак-
тических навыков. Приобре-
тение компетенций. 
9) Обучение с минималь-
ными логистические затра-
тами. 
10) Удовлетворение в про-
цессе обучения первоначаль-
ного запроса, возможность 
его корректировки. 
11) Адаптация полученной 
информации с целью соб-
ственного развития. 
12) Внедрение приобретае-
мых компетенций в профес-
сиональную и/или повсе-
дневную деятельность. 
13) Формирование активного 
и пассивного цифрового 
следа. 
14) Контроль промежуточ-
ных и итоговых результатов. 
15) Промежуточный анализ 
приобретаемых компетенций 
согласно предъявляемым 
требованиям работодателя. С
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16) Анализ итоговых результатов обучения. 
Анализ эффективности использования вы-
бранных инструментов для обучения, 
средств, методов и принципов обучения. 
Предоставление обратной связи обучаю-
щимся по итогам обучения. 
Анализ цифрового следа (активного и пас-
сивного) в цифровой образовательной среде, 
виртуальных средах и метавселенных с це-
лью трансформации образовательного кон-
тента и актуализации образовательных про-
грамм. 
17) Фиксация необходимых изменений в 
плане обучения и ЭОК. 
18) Рекрининг (анализ обратной связи обуча-
ющихся через длительный период. 
19) Анализ удовлетворенности запроса на 
обучение. 

16) Анализ собственных ито-
говых результатов обучения. 
17) Рефлексия и оценка про-
цесса обучения. 
Формулировка дальнейшей 
траектории развития. 
18) Внедрение/использова-
ние полученных результатов 
в деятельность, трансформа-
ция под возникающие за-
просы. 
19) Рефлексия применения 
приобретенных в процессе 
обучения компетенций в 
практической деятельности. 
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К собственному профессиональному развитию обучающегоможно отнести повы-

шение квалификации и профессиональная коммуникация при использовании циф-

ровых технологий, организация взаимодействия с коллегами по созданию интегри-

рованного образовательного продукта. 

На первом этапе целеполагания, то есть непосредственно при подготовке к про-

цессу обучения, обучающимся важно сформулировать конкретные запросы на обучение 

(в дальнейшем они могут быть скорректированы). На этом этапе обучающийся адапти-

руется к роли ученика. Обучающий на этом этапе как эксперт предметной области и обу-

чения взрослых проектирует конкретные учебные занятия с учетом всех особенностей и 

характеристик обучающихся, а также с использованием ресурсов цифровой образова-

тельной среды. В исследовании установлено, что на следующей ступени этапа подго-

товки к обучению обучающийся планирует свой образовательный маршрут с учетом со-

держания образовательного продукта и учебной программы, знакомится с интерфейсом 

системы дистанционного обучения и необходимыми для обучения инструментами. Обу-

чающий, выступая в роли куратора и администратора системы дистанционного обуче-

ния, организует процесс обучения и обеспечивает процесс сохранения и защиты данных, 

в том числе персональных. Как правило, на этом этапе предоставляется доступ к личному 

кабинету СДО, проводятся вводные организационные встречи. 

Самый продолжительный третий этап – непосредственно процесс обучения. Обу-

чающийся выполняет главную роль ученика, который овладевает новыми компетенци-

ями. Процесс обучения осуществляется для него с учетом степени восприимчивости к 

изменениям или пластичности в приобретении навыков. Обучающий в роли преподава-

теля осуществляет обучение, используя технологию P2P (peer-to-peer – «равный – рав-

ному»). Данную технологию целесообразно рассматривать в контексте взаимообучения. 

С одной стороны, сам обучающийся обладает определенными знаниями и компетенци-

ями, которые могут служить основой для обучения самого обучающего, а с другой сто-

роны, обучающийся нуждается в структурировании имеющихся компетенций, их пере-

осмыслении или приобретении новых и дальнейшей их систематизации. На ступени 

освоения обучающимся теоретических материалов, отработке практических навыков 

обучающий корректирует выбор используемых инструментов и технологий, 
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осуществляет сопровождение процесса обучения. Как куратор и тьютор, обучающий 

большое внимание в процессе обучения взрослых уделяет процессу сопровождения. Мы 

определяем следующие направления сопровождения обучения: педагогическое, научно-

методическое, техническое, документационное [15, 35].  

Процесс персонализированного обучения взрослых организуется с мини-

мальными логистическими затратами для обучающегося. Доступ к учебным мате-

риалам, канал коммуникации с обучающимся должны быть доступны для него «на 

бегу», так как взрослый обучающийся не всегда может выделить специальный слот 

времени для обучения в течение дня, а учится, чаще находясь в дороге или совме-

щая с социально-бытовыми делами. В этом случае обучающийся выполняет роль 

администратора и организатора обучения, в том числе обучения в виртуальных сре-

дах, метавселенных и нейросетях. В процессе персонализированного обучения пер-

воначальный запрос, который сформулировал обучающийся на старте обучения, 

может быть скорректирован. Корректировка первоначального запроса является 

особенностью обучения взрослых, так как происходит переосмысление опыта, по-

становка новых задач, изменение социального статуса, условий обучения и др. Для 

этого обучающий, выступая в роли фасилитатора, медиатора или наставника (в за-

висимости от формы проведения учебного мероприятия), направляет обучающе-

гося к удовлетворению его запросов и достижению учебного результата. 

На этапе анализа результатов этапе  взрослый постепенно адаптирует полу-

ченную информацию с целью собственного развития. Обучающий играет важную 

роль в мотивации обучающихся, используя элементы геймификации, в том числе в 

цифровой образовательной среде. Он вовлекает обучающихся в активный учебный 

процесс, сопровождает их деятельность. 

На следующем этапе персонализированного обучения (анализ результатов) 

взрослый постепенно адаптирует полученную информацию с целью собственного раз-

вития. Обучающий играет важную роль в мотивации обучающихся, используя эле-

менты геймификации, в том числе в цифровой образовательной среде. Он вовлекает 

обучающихся в активный учебный процесс, сопровождает их деятельность. 

Ключевым отличием обучения взрослых от обучения детей и студентов является 
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то, что приобретаемые компетенции необходимы им для внедрения в профессиональ-

ную и/или повседневную деятельность. Взрослые учатся для применения полученных 

знаний и умений «здесь и сейчас». В отличие от детей и студентов обучение взрослых 

базируется на основе имеющегося опыта, знаний, социального статуса и его особенно-

стей, условий обучения, социально-бытовых условий, а также когнитивных способно-

стей взрослого обучающегося. Обучающий в этот период организует и проводит оцени-

вание (формирующее, включенное) в цифровой образовательной среде. 

Важным для анализа результата персонализированного обучения является 

формирование обучающимся активного и пассивного учебного цифрового следа, 

позволяющего в дальнейшем выявить наиболее проблемные моменты в ЭУК и/или 

образовательной программе. По итогу этапа обучения проводится контроль резуль-

татов обучения, а обучающий предоставляет формирующую обратную связь. 

На всех ступенях данного этапа персонализированного обучения осуществляется 

техническая поддержка при взаимодействии с цифровой образовательной средой, в том 

числе с привлечением специалистов технической поддержки. Для взрослых обучаю-

щихся является важным получение оперативной поддержки, так как они имеют более 

низкий уровень цифровых компетенций, чем студенты, а также наблюдается снижение 

уровня познавательных процессов (память, внимание, восприятие и др.). 

Завершающий этап – этап анализа результатов обучения и рефлексии. В про-

цессе исследования нами было выявлено, что для наиболее успешного анализа ре-

зультатов и оценки сформированности компетенций могут быть использованы сле-

дующие инструменты: матрица компетенций, цифровой след, анализ и проверка 

промежуточных и итоговых заданий, сбор обратной связи, рефлексия. Использова-

ние такого инструментария позволило скорректировать разработанный образова-

тельный продукт, программу обучения и ЭУК, а также выявить затруднительные 

моменты в организации самого процесса обучения. 

Обучающийся на данном этапе анализирует собственные итоговые результаты 

обучения. Обучающий анализирует как итоговые результаты обучения, так и эффек-

тивность использования выбранных инструментов для обучения, средств, методов и 

принципов обучения, предоставляет обратную связь обучающимся по итогам всего 
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обучения. Большое внимание обучающий как аналитик обучения уделяет анализу циф-

рового следа (активного и пассивного) в цифровой образовательной среде, виртуаль-

ных средах и метавселенных с целью трансформации образовательного контента и ак-

туализации образовательных программ. На основе результатов рефлексии и оценки 

процесса обучения обучающийся формулирует дальнейшую траекторию собственного 

развития. Обучающий фиксирует необходимые изменения в плане обучения и учебном 

контенте на основании обратной связи от обучающегося. 

После завершения процесса персонализированного обучения важным для 

обучающегося является использование полученных результатов в своей деятельно-

сти, в том числе профессиональной. Кроме того, необходимо адаптировать полу-

ченные компетенции под возникающие запросы и изменения. Поэтому важно про-

водить рекрининг – отложенный сбор обратной связи через длительный период (6–

12 мес.) как у самих обучающихся, так и у их работодателей.  

В процессе исследования установлено, что отдельное внимание при органи-

зации процесса персонализированного обучения взрослых в условиях цифровиза-

ции следует уделить особенностям формирования образовательного контента. 

Описание и учет данных особенностей реализован в рамках структурно-содержа-

тельного компонента запросно-ориентированной модели практико-ориентирован-

ной подготовки преподавателей дополнительного профессионального образования 

к персонализированному обучению взрослых в условиях цифровизации. 

Взрослый обучающийся принимает участие как в разработке образователь-

ной программы, так и в дальнейшей разработке образовательного продукта. Это 

может быть осуществлено как за счет активной обратной связи, брифе перед стар-

том обучения, так и пассивно – за счет формирования цифрового следа, выражения 

личных предпочтений и др. Обучающий в этот момент играет роль как непосред-

ственно преподавателя, так и разработчика образовательной программы и разра-

ботчика ЭУК. На данном этапе он проектирует сам образовательный продукт, раз-

рабатывает образовательную программу, учебный контент, учебно-методический 

комплекс с учетом разноуровневости учебных групп, а также кастомизирует про-

граммы обучения под запрос работодателя. 
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При разработке образовательного контента, включая контент для взрослых обу-

чающихся, применяются различные модели, среди которых наиболее известны модели 

педагогического дизайна ADDIE и AGES. Модель ADDIE позволяет на каждом этапе 

разработки дистанционного курса учитывать как специфику аудитории, так и особен-

ности конкретной предметной области [32]. Модель AGES (Attention - Generation - 

Emotion - Spacing - внимание - генерация - эмоции - интервалы), предложенная Л. Да-

вачи, которая, как рассматривают исследователи О.Н. Олейникова, Ю.Н. Редина, И.А. 

Артемьев [136], отражает 4 элемента эффективности обучения взрослых: результатив-

ность или время, необходимое для выполнения задачи; возможность повторения учеб-

ного контента; эмоциональная составляющая; обучение с использованием метода ин-

тервальных повторений и распределением знаний во времени.  

Под педагогическим дизайном мы понимаем процесс, основанный на резуль-

татах анализа потребностей аудитории, целей обучения, существующих проблем и 

включающий в себя разработку дидактических средств (процесс проектирования, 

разработки, оценки и использования учебных материалов, содержание, стиль и по-

следовательность изложения и т. д.). В ходе исследования определены основные 

принципы формирования электронного образовательного контента. 

1. Микрообучение. Предполагает структурирование образовательного кон-

тента на небольшие, самостоятельные сегменты, каждый из которых направлен на 

достижение конкретной обучающей цели. При этом когнитивная нагрузка на обу-

чающегося остается оптимальной, что способствует лучшему усвоению материала. 

Однако простое деление большого объема информации на малые блоки (например, 

разбиение лекции на фрагменты продолжительностью 5–7 минут) не может счи-

таться микрообучением. Каждый сегмент должен содержать одну четко сформули-

рованную идею, а также иметь конкретный вывод или результат. Для повышения 

эффективности важно использовать разнообразные форматы представления мате-

риала: видеолекции, текстовые материалы, инфографику, чек-листы, тренажеры и 

другие интерактивные элементы. Это позволяет удовлетворить различные предпо-

чтения обучающихся и сделать процесс более вовлекающим. Оценка результатов 

обучения также должна быть многоаспектной. Кроме традиционных тестов 
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целесообразно интегрировать практические задания, решение кейсов, включать 

возможности групповой работы и применения знаний в реальных ситуациях. 

Чтобы проводить контроль и оценку результатов, может быть задействована рей-

тинговая система с элементами геймификации.  

2. Принцип персонализации. Перед началом занятий рекомендуется прово-

дить тестирование или опрос, позволяющие выявить первоначальные компетенции 

и существующие пробелы у обучающегося. Далее каждый слушатель получает воз-

можность закрывать эти дефициты и укреплять уже имеющиеся знания. Тем самым 

обеспечивается свобода выбора образовательного маршрута, дополнительно под-

крепляемая ресурсами СДО. Такие платформы позволяют реализовать индивидуаль-

ный подход через функции личного кабинета, где обучающийся может иметь доступ к 

персонализированному дашборду обучения, отслеживать прогресс и даже создавать 

аватар для более иммерсивного взаимодействия с системой.  

3. Обучение в контексте. Образовательный процесс для взрослых логично ба-

зировать на их реальном опыте (личном и профессиональном), создавая условия 

интеграции новых знаний в уже имеющуюся базу. Рекомендуется структурировать 

образовательный контент таким образом, чтобы периодически выводить тезисные 

итоги пройденных блоков и повторять главные идеи, тем самым закрепляя их в па-

мяти. Такие ссылки на ранее изученные концепции помогают взрослым обучаю-

щимся воспринимать информацию с новых перспектив и углублять понимание 

темы. При реализации данного подхода необходимо учитывать возможность наличия 

устаревшего опыта или личностных установок, которые могут создавать барьеры для 

освоения новых компетенций. Важно своевременно выявлять такие препятствия и кор-

ректировать их, обеспечивая гибкость мышления и способность адаптироваться к но-

вым знаниям и требованиям. Это позволит сделать процесс обучения более эффектив-

ным и релевантным для целевой аудитории [179, 180].  

4. Принцип безопасности обучения. С возрастом человек все дальше удаля-

ется от привычного образовательного процесса, подобного школьному, и обучение 

постепенно становится меньшей частью его повседневной деятельности. Важно 

помнить, что во взрослом возрасте обучение может восприниматься как стресс. 
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Следовательно, необходимо создавать благоприятную среду, минимизирующую 

психологическое давление: формировать положительное настроение, развивать по-

зитивную самооценку и учитывать, что каждый взрослый учится по-своему, исходя 

из личных стилей и особенностей интеллекта [102].  

5. Принцип гибкости. Взрослые слушатели должны вместе с преподавателем 

определять содержание, формы, методы и источники, а также средства обучения. Бла-

годаря этому повышается чувство сопричастности и распределенной ответственности 

за сам учебный процесс, что благоприятно влияет на мотивацию и вовлеченность. 

Взрослым людям важно видеть реальную пользу изучаемых материалов, понимать, как 

это соотносится с их задачами и способами достижения поставленных целей.  

6. Принцип осознанной обратной связи. Обратная связь служит не только ин-

струментом обучения, но и мощным фактором мотивации. Взрослые нуждаются в 

четкой обратной связи, чтобы понимать причины ошибок и видеть реальные по-

следствия своих решений. Это позволяет им не только корректировать свои дей-

ствия, но и глубже осознавать связь между теорией и практикой, что значительно 

повышает эффективность обучения и вовлеченность в процесс. 

Таким образом, для взрослых обучающихся приоритетными становятся потреб-

ности в четкой структуре и системном подходе к организации обучения, а также созда-

ние гибкого и комфортного образовательного пространства, которое учитывает их осо-

бенности и потребности. В рамках образовательного процесса ключевым аспектом яв-

ляется поддержание уровня вовлеченности участников, что предполагает использова-

ние специальных инструментов для постоянного поддержания интереса, обеспечения 

активного участия и удержания внимания на протяжении всего периода обучения.  

На основании проведенного исследования, практики и анализа цифровых 

следов в ДПО для взрослых можно отметить следующие тенденции: общие (люди 

предпочитают видеоинструкции для освоения нового ПО или сервисов, так как это 

более наглядно; зачастую возвращаются к материалам (включая записи вебинаров) 

для повторения; активно используют функцию изменения скорости видео, приспо-

сабливая процесс к себе; многие (свыше 85%) сохраняют учебные материалы для 

последующего изучения; большинство предпочитает работать на ПК или ноутбуке, 
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когда важно просматривать большие массивы информации); обучающиеся до 30 

лет (чаще всего выбирают асинхронный режим, где информация подается ком-

пактно; ориентированы на короткие формы учебного материала; примерно 90% 

подключаются к синхронным встречам с мобильных устройств); обучающиеся 30–

50 лет (ценят максимально наглядную и лаконичную подачу (саммари по темам, 

инфографика, короткое видео)); обучающиеся старше 50 лет (предпочтительно уве-

личенное число синхронных взаимодействий с преподавателем или тьютором и 

наличие шаблонов и примеров проектных заданий, чтобы четко понимать, как при-

менять полученные знания и навыки). 

В нашем исследовании нами была выявлена закономерность использования 

образовательного контента и особенностей обучения для обучающихся разных воз-

растов (см. таблица 3). На основании того, что показатель возраста - наиболее точно 

измеримый показатель, именно он лег в основу данной классификации. 

При этом необходимо соблюдение когнитивной нагрузки взрослых обучаю-

щихся, теории научения людей взрослого возраста, контроль знаний и представле-

ние образовательного контента целесообразно особенностям аудитории, запросам 

на обучение. В процессе исследования на основе анализа научных источников и 

обобщение практики обучения взрослых в условиях цифровизации позволили нам 

систематизировать и структурировать полученные данные. (см. Приложение 5).  

Таким образом, при организации персонализированного обучения необхо-

димо учитывать психолого-педагогическую специфику разных возрастных групп. 

На практике, особенно в ДПО, редко встречаются однородные по возрасту наборы 

— обычно группы объединяют людей разных поколений, с разным уровнем подго-

товки и цифровой грамотности. 

В условиях, когда обучение направлено на формирование новых знаний и 

умений в рамках своей предметной области или освоение новых профессиональ-

ных компетенций, особую роль играет ЭУК. Его правильно спроектированная 

структура и содержание позволяют учитывать как социальные факторы, так и пси-

хофизиологические особенности представителей разных возрастных групп. Это 

обеспечивает создание персонализированной образовательной среды, где каждый 
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участник может двигаться своим темпом, опираясь на свои индивидуальные осо-

бенности и потребности, восполняя имеющиеся дефициты. 

При анализе практической деятельности и исследовательских данных выяв-

лены основные особенности выбора разных типов образовательного контента: тек-

стографического, аудиовизуального и интерактивного. В каждой группе были вы-

делены наиболее эффективные формы представления контента, такие как лон-

гриды, интерактивные лекции, диалоговые тренажеры, видеоматериалы, имитаци-

онные тренажеры и другие. На основе реализации образовательных программ эти 

формы подверглись детальному анализу и структурированию. Были определены 

конкретные способы их применения с учетом возрастных особенностей обучаю-

щихся, что позволило повысить релевантность и эффективность обучения для раз-

ных категорий аудитории, представлены ресурсы более подробно в таблице 3. 

1. Лонгриды. Информационные страницы, посвященные конкретной тематике и 

сочетающие текстовую информацию с визуальным сопровождением и интерактив-

ными элементами. Такой формат может включать тестовые вопросы для закрепления 

материала, что делает его более активным и вовлекающим для обучающихся. Данный 

тип контента традиционно пользуется популярностью среди возрастной группы 30–50 

лет, однако может успешно применяться и при обучении людей других возрастных ка-

тегорий. Преимущества лонгридов заключаются в их компактной и структурированной 

организации: они предоставляют лаконичный, но в то же время полный текстовый ма-

териал, достаточный для глубокого понимания темы. Лонгриды пользуются популяр-

ностью благодаря тому, что могут включать гиперссылки, медиаматериалы, дополни-

тельные файлы и другие элементы, повышающие удобство восприятия.  

2. Диалоговые тренажеры. Представляют собой интерактивные файлы (как 

правило, формата SCORM), где материал подается через диалоги героев или участ-

ников, которые могут быть как вымышленными, так и реальными сотрудниками 

организации. Основная особенность данной формы заключается в необходимости 

активного взаимодействия обучающегося с материалом: выбор дальнейших дей-

ствий, ответов на вопросы одного персонажа другому или принятие решений осу-

ществляется непосредственно самим пользователем. 
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Таблица 3 - Примеры использования контента и особенностей обучения  
для взрослых обучающихся разных возрастов 

Пара-
метр 

Возраст обучающегося (по С.Г. Вершловскому) 

До 30 лет 30-50 лет 50 и старше 

О
со

бе
нн

ос
ти

 о
бу

-
че

ни
я 

- Групповая работа 
- Строгие дедлайны 
обучения 
- Персонализация в 
обучении (по запросу) 

- Взаимопроверка 
- Строгие дедлайны 
- Обмен опытом 
- Использование кейс-
методов 

- Диапазоны контрольных точек 
- Групповое обсуждение про-
блемы 
- Обмен опытом 
- Преимущественно синхронные 
активности 
- Коммуникация 

Т
ек

ст
ог

ра
-

ф
ич

ес
ки

е 
ре

су
рс

ы
 - Чек-листы 

- Саммари 
- Лонгриды 
- Визуализация инфор-
мации 

- Лонгриды 
- Интерактивные лекции 
- Шаблоны и образцы 
- Книги, учебные пособия 

А
уд

ио
ви

-
зу

ал
ьн

ы
е 

ре
су

рс
ы

 Короткие (10–15 мин.) 
видеоролики верти-
кальной ориентации 

- Видеолекции до 20 
мин. 
- Аудиоматериалы, 
подкасты 

- Видеолекции до 40 мин 

В
еб

ин
ар

ы
 Короткие звонки, пре-

имущественно инди-
видуальные консуль-
тации 

Возможности участия 
асинхронно (предо-
ставление записи веби-
наров) 

Синхронные встречи с возможно-
стью присутствовать в активном 
режиме (с включенной камерой), 
активная работа с чатом 

И
нт

ер
ак

ти
вн

ы
е 

ре
су

рс
ы

 

Метавселенные, тех-
нологии искусствен-
ного интеллекта (AI). 

Технологии виртуаль-
ной реальности (VR), 
технологии искус-
ственного интеллекта 
(AI). 

Технологии дополненной реаль-
ности (AR) 

 

Такая форма обучения может быть эффективна для всех возрастных групп, однако она 

особенно уместна для аудитории до 50 лет. Для более старшей категории обучающихся 

постоянное взаимодействие с элементами тренажера, требующее технических навыков, 

может вызывать определенные сложности. Выбор использования диалоговых тренаже-

ров часто зависит от тематики курса и целей программы обучения. Они наиболее рас-

пространены в корпоративном обучении, где применяются для создания компактных и 

ознакомительных программ, таких как welcome-курсы при трудоустройстве. Благодаря 

своей интерактивности и краткости, эти тренажеры отлично подходят для знакомства с 
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локальными нормативными актами, процедурами или культурой компании, предостав-

ляя обучающимся возможность погрузиться в реалистичные рабочие ситуации и прак-

тиковать навыки в безопасной среде. 

3. Интерактивные лекции. Одна из наиболее привычных форм подачи теории, но 

в цифровом формате внутри СДО. Основная опора делается на текст, дополненный во-

просами, заданиями, ссылками и видеороликами. В отличие от тренажеров или лендин-

гов, здесь упор на теоретическую часть, которая сопровождается первичным контролем 

понимания. Такой формат особенно эффективен для возрастной группы старше 50 лет, 

так как соответствует привычке работать с текстами и структурированной информа-

цией. Это объясняется более основательным подходом к обучению, свойственным дан-

ной возрастной группе, а также привычкой работать с объемными текстами и предпо-

чтением структурированной подачи информации. Для этой категории обучающихся 

интерактивные лекции становятся комфортным инструментом получения новых зна-

ний, так как они соответствуют их особенностям восприятия и способности сосредота-

чиваться на содержательной, глубокой информации.  

4. Саммари. Вспомогательная форма представления учебного контента. Пред-

ставляет собой краткий обзор информации по разделу, теме или образовательному ме-

роприятию. Наиболее распространенными форматами являются скрайбинг (графиче-

ское изображение), интеллект-карты или тезисы в виде коротких абзацев. Эта форма 

подходит для всех возрастных групп, но ее использование различается в зависимости 

от возраста обучающихся. Для более молодой аудитории (23–30 лет) саммари часто 

становится отправной точкой в изучении темы, помогая определить наиболее релевант-

ные модули или разделы для глубокого погружения. Такой подход объясняется особен-

ностями современного восприятия информации, клиповым мышлением и информаци-

онной перегруженностью, когда обучающиеся предпочитают начинать с краткого об-

зора, чтобы затем фокусироваться на конкретных аспектах. Для старших возрастных 

групп саммари чаще используется как заключительный элемент обучения, позволяю-

щий систематизировать и обобщить полученные знания. Таким образом, эта форма 

контента является универсальной, но её роль и функции могут меняться в зависимости 

от целей и особенностей целевой аудитории.  



 
 

121 

5. Инфографики и визуальное представление информации. Также представ-

ляет собой вспомогательный образовательный материал, который позволяет ком-

пактно разместить значительный объем информации на одной странице с исполь-

зованием схем, рисунков и визуальных изображений. Подобно саммари, она может 

служить как инструментом для знакомства с новым разделом или модулем курса, так и 

средством для подведения итогов и структурирования всего объема материала в 

наглядной и доступной форме. Благодаря своей визуальной природе, инфографика осо-

бенно эффективна для обучающихся, предпочитающих образное восприятие информа-

ции, а также для тех, кто стремится быстро получить ключевые идеи без погружения в 

детали. Она помогает выделить основные концепции, показать связи между различ-

ными элементами темы и обеспечивает легкое усвоение сложных данных.  

Среди аудиовизуальных ресурсов можно выделим ключевые форматы: 

1. Аудиоматериалы. Аудиоконтент может включать отдельные аудиофайлы, 

подкасты или записи, созданные по конкретной тематике. Этот формат особенно 

актуально в программах обучения иностранным языкам и музыке, где аудирование 

играет ключевую роль. Тем не менее, существует практика разделения теоретиче-

ского материала на два компонента: аудиофайл для удобного прослушивания в ре-

жиме (например, во время прогулки или поездки) и презентацию или текстовый 

файл для более глубокого изучения в удобное для обучающегося время. На прак-

тике данный формат чаще всего предпочитают обучающиеся в возрасте до 30 лет, что 

связано с их привычкой к мультимодальному потреблению информации и мобильному 

образу жизни. В то же время выбор использования аудиоконтента значительно зависит 

от ведущего канала восприятия информации конкретного человека — зрительного или 

слухового. Для слухоцентричных обучающихся аудиоматериалы становятся незамени-

мыми, тогда как для визуалов они могут служить дополнением к основному контенту, 

представленному в виде текста или графики.  

2. Видеоматериалы. Широко применяются при разработке электронных ЭУК 

различных направлений. Существует общепринятая рекомендация, согласно кото-

рой продолжительность учебного видеоролика не должна превышать 15–20 минут. 

Это правило оправданно, поскольку короткие видео лучше воспринимаются и 
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запоминаются обучающимися. Однако существуют дополнительные особенности 

использования видео в зависимости от специфики целевой аудитории. Например, 

для более молодой категории обучающихся (до 30 лет), которые часто используют 

мобильные устройства для обучения, особенно важно учитывать условия про-

смотра. Такие пользователи могут заниматься обучением в транспорте или «на 

ходу», что требует адаптации формата видео под вертикальную ориентацию экрана 

смартфона. Вертикальный формат видео становится более удобным для просмотра 

в условиях ограниченного пространства и времени, обеспечивая комфортное взаи-

модействие с контентом даже при движении. Чем старше становится обучающийся, 

тем более длительные видео он проще будет воспринимать. При планировании ви-

деоконтента для обучения рекомендуется ограничивать максимальную длитель-

ность одного видеоролика 30 минутами. При этом в рамках одной темы может быть 

создано несколько таких видео, что позволяет структурировать материал более четко и 

сделать его восприятие менее утомительным для обучающихся. Ограничение продол-

жительности каждого ролика способствует сохранению внимания аудитории и повы-

шению эффективности обучения. Стоит учитывать, что молодые обучающиеся часто 

используют функцию ускорения воспроизведения видео, особенно если материал пред-

ставлен на родном языке. Это требует от спикеров при записи материала соблюдения 

среднего темпа речи, чтобы даже при увеличении скорости видео информация остава-

лась понятной и доступной для восприятия. Формат видеороликов (скринкаст, «гово-

рящая голова», запись в студии, работа с хромакеем и др.) выбирается с учетом 

тематики и доступных технологий. 

К интерактивным ресурсам для взрослых относятся: 

1. Имитационные тренажеры на основе VR/AR. Хотя для максимальной эффек-

тивности желательно специальное оборудование, иногда достаточно управления с кла-

виатуры. Такие тренажеры актуальны, если реальный процесс сложно воспроизвести в 

учебных условиях. Примерами такого применения могут служить следующие: меди-

цинское обучение, где тренажеры выступают репетиционной площадкой для сложных 

хирургических операций; изучение микроскопических или внутренних процессов че-

ловеческого организма, которые невозможно наблюдать непосредственно; воссоздание 
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объектов или явлений, отсутствующих в современной реальности, таких как древние 

цивилизации или вымершие виды организмов, изучаемых по описаниям и реконструи-

рованным визуальным моделям.  

2. Бот-симулятор. Сложная система, которая может создаваться под отдельный 

курс или носить универсальный характер, например чат-бот на базе искусственного ин-

теллекта, имитирующий ответы преподавателя или других участников. Он обеспечи-

вает гибкость и повышает вовлеченность. Эти инструменты обеспечивают интерактив-

ное взаимодействие, повышая вовлеченность обучающихся и предоставляя им возмож-

ность практиковать навыки в любой удобный момент. 

Сравнительная характеристика каждого из рассмотренных ресурсов пред-

ставлена в Приложении 6. Помимо вышеуказанных ресурсов, важно отметить необ-

ходимость включения в структуру курса блока коммуникации, который является обя-

зательным компонентом при обучении обучающихся всех возрастных групп. Однако 

способ организации коммуникации может различаться в зависимости от возраста 

участников образовательного процесса. Анализ практической деятельности показал 

следующие особенности. Для возраста 23–30 лет чаще характерно асинхронное обще-

ние, так как учеба часто происходит «между делом» — в дороге, вечером или рано 

утром. Предпочтительными оказываются форумы, электронная почта или мессен-

джеры с возможностью получать отложенную обратную связь. Для обучающихся по-

сле 50 лет предпочтительнее синхронные инструменты (онлайн-чаты, вебинары) в ре-

жиме реального времени. Во-первых, по техническим причинам им может потребо-

ваться поддержка, во-вторых, они склонны выделять отдельные часы для учебы, что 

делает живой контакт актуальным. Для возрастной группы 30–50 лет: четкой законо-

мерности в предпочтении формата коммуникации не наблюдается. Представители этой 

возрастной группы могут использовать как асинхронные, так и синхронные инстру-

менты в зависимости от индивидуальных особенностей, уровня цифровой грамотности 

и конкретных жизненных условий. 

При обучении взрослых целесообразно интегрировать элементы геймифика-

ции, что способствует повышению мотивации и вовлеченности обучающихся. Од-

ним из вариантов реализации может служить система значков (бейджей) внутри 
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СДО, присваиваемых за успешное освоение конкретных разделов курса или выпол-

нение заданий. Исследования демонстрируют высокую эффективность использо-

вания рейтинговых таблиц как на уровне отдельной группы, так и в глобальном 

масштабе (при наличии такой возможности в образовательной организации). При-

мером использования геймификации для взрослых обучающихся является прило-

жение Duolingo, включающее в себя рейтинговую таблицу 30 участников из общего 

глобального списка, а также дополнительные элементы для стимулирования ис-

пользования ежедневно. Таким образом, мы рассмотрели описание деятельности 

субъектов на каждом этапе персонализированного образовательного процесса: 

пропедевтического, подготовки к персонализированному процессу обучения, пер-

сонализированный процесс обучения, анализ результатов. В процессе исследова-

ния определены группы ключевых компетенции преподавателя ДПО для персона-

лизированного обучения взрослых в условиях цифровизации: учебно-методиче-

ские, психолого-педагогические, социальные, личностные и цифровые. 

Таким образом, каждую форму контента нужно отбирать, опираясь на анализ 

реальной аудитории. На практике учебные группы зачастую состоят из людей с 

разным бэкграундом и разными привычками восприятия, поэтому при проектиро-

вании контента важно точно представлять портрет целевой группы, а иногда и ин-

дивидуальные особенности конкретного состава. Кроме того, запросы обучаю-

щихся и тенденции к восприятию различных форм контента могут меняться со вре-

менем, что требует гибкого подхода к организации образовательного процесса. 

Контент должен обладать «пластичностью», адаптируясь под актуальные потреб-

ности аудитории, чтобы обучение действительно носило персонализированный ха-

рактер. Такой подход позволяет создавать персонализированную образовательную 

среду, учитывающую особенности каждого участника и способствующую дости-

жению лучших образовательных результатов. 

Таким образом, уникальность разработанной в ходе исследования технологии 

предполагает комплексный подход к организации подготовки преподавателей к персо-

нализированному обучению в условиях цифровизации ДПО и интеграции дидактиче-

ского, организационно-деятельностного и структурно-содержательного компонентов 
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запросно-ориентированной модели, которые учитывают специфику обучения взрос-

лых через систематизацию компетенций (учебно-методические, психолого-педагоги-

ческие, социальные, личностные, цифровые) и применение специальных методологи-

ческих категорий для каждого этапа образовательного процесса. Технология строится 

на использовании ключевых принципов формирования образовательного контента 

(микрообучение, персонализация и др.) с учетом возрастных особенностей обучаю-

щихся, что обеспечивает эффективную подготовку преподавателей к персонализиро-

ванному обучению в условиях цифровизации. 
 

2.3. Организационно-педагогические условия реализации  

технологии подготовки преподавателей к персонализированному обучению  

в условиях цифровизации дополнительного профессионального образования 
 

Технология подготовки преподавателей к персонализированному обучению 

в условиях цифровизации ДПО представляет собой реализацию совокупности цик-

лов обучения, опирающихся на результаты анализа выявленных дефицитов обуча-

ющихся, с заданными целями, набором приемов, методов обучения и контроля, со-

здаваемой ЦОС, при определенных организационно-педагогических условиях для 

достижения прогнозируемого результата.  

Представим технологический компонент запросно-ориентированной модели, 

описывающий специфику реализации технологии подготовки. В процессе исследова-

ния установлено, что технология подготовки преподавателей к персонализированному 

обучению в условиях цифровизации ДПО должна быть организована таким образом, 

чтобы в последующем она была взята за основу и адаптирована к своей практике. Со-

держание обучения при этом может меняться в зависимости от предметной области 

каждого специалиста. Однако используемые методы и принципы обучения, подходы к 

разработке образовательного контента, организация учебной коммуникации взрослого 

обучающегося, процесс сопровождения его обучения могут быть заимствованы.  

Таким образом, ключевым в подготовке преподавателя к персонализирован-

ному обучению в условиях цифровизации ДПО является способность фасилитиро-

вать, сопровождать образовательный процесс, организовывать мастермайнды 
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(форма группового горизонтального взаимодействия «обучающийся-обучаю-

щийся» в благоприятной для взаимной мотивации, целеполагания среде, обмена 

знаниями и опытом [26], обучение на равных, то есть как профессионалов каждого 

в своей отрасли. Процесс персонализированного обучения при этом может выстра-

иваться «незаметно», вне привычной классно-урочной системы.  

К специфическим особенностям описываемой технологии мы относим персона-

лизированный процесс обучения, который реализуется на основе следующего: анализа 

выявленных дефицитов у потенциальных обучающихся на конкретной образова-

тельной программе ДПО; запроса, формируемого обучающимся в соответствии с 

собственными потребностями и выявленными дефицитами в знаниях; определения 

педагогически целесообразных дидактических категорий для конкретного обучаю-

щегося в условиях использования создаваемой ЦОС; создания персонализирован-

ной цифровой образовательной среды, которая позволяет обучающимся в процессе 

освоения программ обучения восполнить имеющиеся дефициты и удовлетворить 

их запросы на обучение; внедрение навыков «здесь и сейчас» в повседневную или 

профессиональную практику, параллельно с обучением, если обучение проходит в 

похожей цифровой среде; использование функций СДО для сбора цифрового следа, 

который помогает оценить процесс обучения и при необходимости корректировать 

содержание; регулярное обновление цифрового контента с учетом обнаруженных 

дефицитов и новых запросов; организации комплексной системы сопровождения 

образовательного процесса специалистами по конкретным направлениям (учебный 

процесс, научное содержание, практическая деятельность, техническая поддержка 

и др.) на всех его этапах как для обучающего, так и обучающихся; реализации ор-

ганизационно-педагогических условий обучения, включающих создание банка 

контента для ликвидации прогнозируемых (обучающим) и диагностируемых дефи-

цитов (обучающимся), разработку инструкций для каждого из этапов обучения, поэтап-

ную диагностику знаний для успешного продвижения по программам ДПО, представ-

ление дополнительных модулей для освоения надпредметных компетенций и др. 

Технология реализации запросно-ориентированной модели подготовки пре-

подавателей к персонализированному обучению в условиях цифровизации ДПО 
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требует создания целостной системы организационно-педагогических условий, 

учитывающих особенности взрослых обучающихся и современные технологиче-

ские возможности. В первую очередь, это связано с необходимостью формирова-

ния информационно-методической базы, которая включает тщательный анализ по-

требностей целевой аудитории и рынка труда для разработки релевантных образо-

вательных программ. При этом важно обеспечить целесообразный выбор методологи-

ческих подходов, адаптированных под специфику обучения взрослых, а также создание 

качественного электронно-образовательного контента, который будет соответствовать 

современным стандартам и запросам обучающихся. Кроме того, эффективное продви-

жение образовательных программ через механизмы информирования и маркетингового 

продвижения играет ключевую роль в привлечении потенциальной аудитории. Органи-

зационные условия дополняют эту систему, определяя рациональные кадровые решения, 

гибкую адаптацию компонентов модели под индивидуальные запросы участников и тех-

нические возможности образовательной организации. Особое внимание уделяется орга-

низации системы сопровождения на всех этапах обучения, включая предоставление кон-

сультаций и оперативную информационную поддержку. 

Инструментальная составляющая модели осуществляется за счет примене-

ния современных цифровых технологий, включая СДО, платформы для видеокон-

ференций и инструменты разработки ЭОК. Такой подход гарантирует удобство и 

доступность обучения для всех категорий обучающихся, независимо от их место-

положения или режима занятости. Параллельно с этим основой для выбора наибо-

лее эффективных методов, приемов и средств обучения становится учет особенно-

стей и характеристик самих обучающихся. Таким образом, сочетание всех выше-

перечисленных условий гарантирует успешную реализацию запросно-ориентиро-

ванной модели подготовки преподавателей, способствуя повышению качества пер-

сонализированного обучения в условиях цифровой трансформации дополнитель-

ного профессионального образования. 

Таким образом, в процессе исследования выявлено, что технология реализации 

запросно-ориентированной модели подготовки преподавателей к персонализирован-

ному обучению в условиях цифровизации ДПО (см. рисунок 5) включает в себя ряд 



 
 

128 

организационно-педагогических условий, обеспечивающих эффективное освоение об-

разовательных программ для взрослых обучающихся. Среди основных категорий орга-

низационно-педагогических условий выделим следующие: 

 
Рисунок 5 -Технология подготовки преподавателей к персонализированному  

обучению в условиях цифровизации ДПО 
 

– информационно-методические (тщательный анализ целевой аудитории и 

потребностей рынка труда; актуальные образовательные программы; разработка 
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инструкций для каждого из этапов обучения; целесообразный выбор методологи-

ческих категорий для реализации программ; разработка рационально подобранного 

электронно-образовательного контента; подходящие механизмы информирования 

потенциальной аудитории, инструментов маркетингового продвижения и др.); 

– организационные (принятие кадровых решений, адаптация модели под це-

левую аудиторию и ресурсы организации, организация консультирования и свое-

временное информирование и т.д.); 

– инструментальные (грамотный выбор СДО, веб-приложений для видеокон-

ференций, инструментов разработки курсов и т.п.); 

– педагогические (оптимальный подбор методов и средств обучения, осно-

ванный на возрастных особенностях и уровне подготовки слушателей; создание 

банка контента для ликвидации прогнозируемых (обучающим) и диагностируемых 

дефицитов (обучающимся); поэтапная диагностика знаний для успешного продви-

жения по программам ДПО; представление дополнительных модулей для освоения 

надпредметных компетенций; создание комфортного микроклимата для продук-

тивной работы в учебной группе и т.д.).  

На каждом этапе обучения предполагаются определенные действия и резуль-

таты. На пропедевтическом этапе цель — определение базовых дефицитов через анализ 

аудитории или цифровых следов прошлых курсов. Среди главных результатов: портрет 

обучающихся, информационные материалы (лендинги), мотивационная подготовка, а 

также оценка преподавательских ресурсов.  

На этапе подготовки к персонализированному обучению определяется инструмен-

тарий, настраивается или корректируется ЦОС. Задача — создать условия в ЦОС, под-

ходящие для персонализированного обучения преподавателей. К ключевым результатам 

можно отнести следующие: разработка образовательной программы, учитывающей воз-

можности цифровизации; выбор СДО, инструментов для организации видеоконферен-

ций, инструментов для разработки ЭОК; создание персонализированной образователь-

ной среды; зачисление участников учебной группы. 

Непосредственно этап персонализированного обучения подразумевает реа-

лизацию образовательной программы и тех образовательных мероприятий, 
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которые она предполагает. Целью этапа является реализация персонализирован-

ного подхода в обучении взрослых с использованием возможностей цифровой об-

разовательной среды. Среди результатов этапа можно выделить следующие: эф-

фективное использование цифровых инструментов для создания персонализиро-

ванных образовательных траекторий; обеспечение гибкости и доступности обуче-

ния для всех категорий обучающихся; формирование у обучающихся практических 

навыков и компетенций, соответствующих их профессиональным запросам; повы-

шение вовлеченности и удовлетворенности обучающихся за счет учета их индиви-

дуальных потребностей. На данном этапе особое значение имеет процесс сопро-

вождения (для решения возникающих технических сложностей; поддержка моти-

вации; снятие запросов, возникающих в процессе обучения и др.) 

Завершающий этап обучения – анализ результатов. Цель его: оценка эффек-

тивности реализации персонализированного обучения и выявление областей для 

дальнейшего совершенствования. К результатам процесса отнесем следующие: полу-

чение обратной связи от обучающихся и преподавателей для анализа успешности об-

разовательного процесса; выявление слабых сторон в организации персонализирован-

ного обучения (например, недостаточная техническая поддержка или неэффективные 

методы и средства обучения); разработка рекомендаций по улучшению образователь-

ных программ и внедрению новых технологий; формирование данных для корректи-

ровки дальнейших этапов обучения и повышения качества образовательного процесса. 

На данном этапе значительное внимание должно уделяться рекринингу, то есть анализу 

остаточных компетенций. Целесообразно после освоения образовательной программы 

применить приобретенные преподавателем компетенций в своей профессиональной 

деятельности. Если освоение образовательных программ преподавателями и их трудо-

вая деятельность организована одной образовательной организацией, то необходимо 

провести сбор цифрового следа с цифровой образовательной платформы, а также про-

анализировать запросы профессионального характера, возникающие у преподавателей. 

Это позволит также получить необходимую информацию для дальнейшего совершен-

ствования персонализированного ЭОК и образовательной прогрммы. 

Таким образом, каждый из этапов направлен на последовательное 
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формирование компетенций преподавателей и создание условий для успешной ре-

ализации персонализированного обучения в цифровой среде. От пропедевтиче-

ского этапа до анализа результатов происходит поэтапное углубление знаний и 

навыков, что позволяет достигать высоких результатов в обучении взрослых и 

адаптироваться к современным вызовам цифровизации. 

В процессе апробации разработанной и описанной запросно-ориентирован-

ной модели персонализированного обучения взрослых были выявлены ряд рисков, 

которые важно изучать, анализировать и научиться управлять ими. В большинстве 

своем они связаны с внутренними преградами человека. Рассмотрим наиболее рас-

пространенные. Психофизиологические барьеры. Многие взрослые убеждены, что 

с возрастом утрачивают способность к обучению, ведь восприятие и воспроизведе-

ние новой информации действительно могут затормаживаться. Однако это не озна-

чает, что обучаться невозможно: в разные периоды жизни активизируются различ-

ные ресурсы — память, мотивационные механизмы, типы внимания, и человек мо-

жет найти собственные способы эффективно осваивать знания. Важна осведомлен-

ность о своих сильных и слабых сторонах и наличие мотивации. Социально-психо-

логические барьеры. Зачастую взрослый обучающийся ассоциирует процесс полу-

чения новых знаний с возвращением к роли ученика за школьной партой, что вы-

зывает определенный страх (в том числе из-за различных психологических травм, 

полученным в стенах школы). Такой триггер особенно сложен для восприятия лю-

дям, занимающих определенное социальное положение (руководящие должности, 

топ-менеджмент больших компаний). Социальные барьеры. Взрослый обучающийся 

может не осознавать целевых установок со стороны социума, то есть невостребован-

ность новых (приобретаемых) компетенций или их избыточность для текущего профес-

сионального статуса. Психолого-педагогические барьеры. У взрослого обучающе-

гося может не быть сформированной ценностно-смысловой установки на непре-

рывное обучение. Кроме того, у взрослого обучающегося может наблюдаться бо-

язнь неуспеха в обучении и, как следствие, нежелание вступать в образовательный 

процесс. Тогда обучающиеся при планировании образовательного процесса 

должны больший акцент делать с ориентацией на достижения и успехи, используя 
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сильные стороны обучающегося для приобретения новых компетенций.  

Включаясь в образовательный процесс, взрослый обучающийся преимуще-

ственно занимает активную позицию. Это выражается в совместном (с обучающим) 

планировании образовательной траектории, содержания обучения, а на старте обуче-

ния формулирование целей и запросов обучения, выражении обратной связи в случае 

несогласия или низкой включенности в процесс. То есть взрослый обучающийся не бу-

дет слепо соглашаться с некачественным (с его точки зрения) обучением.  

Таким образом, на процесс персонализированного обучения взрослых, в том 

числе преподавателей, влияет множество факторов: запрос на обучение; сложно-

сти, испытываемые взрослыми обучающимися; психофизиологические особенно-

сти и другие. Ключевыми остаются следующие факторы: активная субъектная по-

зиция, которую занимает взрослый обучающийся; такая организация образователь-

ного процесса, которая позволит использовать личный опыт обучающегося и вы-

брать наиболее актуальный для него способ и форму обучения. Основными при-

знаками субъектной позиции взрослого обучающегося являются: сформулирован-

ный запрос на обучение; самостоятельность в выборе программы обучения и осо-

знание целей; способность к рефлексии; развитое критическое мышление; откры-

тость и децентрированность мышления; способность к интериоризации приобрета-

емых знаний; самостоятельность в достижении образовательных результатов; спо-

собность учиться и организовывать время для обучения.  

В ходе анализа практической деятельности и наблюдений нами было уста-

новлено, что основой обучения взрослых является имеющийся жизненный, личный 

и профессиональный опыт человека, профессиональные ситуации, а также их ана-

лиз. Поэтому обучение взрослых предполагает создание атмосферы партнерства, 

взаимопомощи и поддержки, коммуникацию участников группы. 

Взрослый, имеющий собственный педагогический и профессиональный опыт и 

практику, ищет обучающего с которым можно обсудить интересующие вопросы - 

наставника, коуча или ментора. При этом не обязательно, чтобы специалист был из та-

кой же предметной области. Часто обсуждение смежных областей дают определенный 

стимул на обдумывание имеющегося опыта и интериоризацию новых знаний. 
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В процессе исследования установлено, что при включении в содержание образо-

вания асинхронного взаимодействия, за счет использования возможностей цифровой 

образовательной среды необходимо синхронное сопровождение на протяжении всего 

периода освоения образовательной программы. Это может быть организовано как са-

мим обучающим, так и отдельной кадровой единицей: тьютором и куратором.  

Сопровождение взрослых в персонализированном обучении — это «процесс вза-

имодействия между организатором обучения, преподавателем (экспертом) и самим обу-

чающимся при реализации программ с использованием дистанционных технологий, где 

ведущая роль принадлежит обучающему и тьютору (или куратору)» [35].  

По итогам исследования выделяются две основные формы сопровождения: 

педагогическая и научно-методическая. Педагогическое сопровождение направ-

лено на создание условий, стимулирующих целеустремленность, инициативность, 

самостоятельность, дисциплинированность и ответственность. Оно же помогает 

взрослым осваивать навыки самостоятельной рефлексии и управления собственной 

учебной деятельностью, что особенно важно в персонализированном подходе [117, 

130]. Научно-методическое сопровождение включает нормативные и методические 

материалы, а также инструменты контроля, необходимые для формирования задан-

ных компетенций выпускника. Помимо этого, оно отвечает за профессиональное 

развитие преподавателей, ориентированных на инновации [210]. В современных 

условиях цифровизации и онлайн-обучения можно отдельно выделить сопровождение 

техническое (поддержание работоспособности СДО, решение технических вопросов, 

настройка взаимодействия) и документационное (оформление зачисления слушателей, 

создание групп, выпуск документов об окончании курса и т.д.). Данное направление 

обеспечивает формальную базу образовательного процесса, гарантируя его легитим-

ность и соответствие нормативным требованиям. 

При этом важно отметить, что каждая образовательная организация может 

сталкиваться с уникальными потребностями, требующими выделения дополни-

тельных направлений сопровождения. Характер самого процесса сопровождения, 

а также распределение обязанностей между сотрудниками могут существенно ва-

рьироваться в зависимости от ресурсов, возможностей и специфики конкретной 
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организации. Такая гибкость позволяет адаптировать систему сопровождения под 

особенности и масштабы деятельности учреждения, обеспечивая эффективность и 

удобство как для обучающихся, так и для обучающего. 

Организация сопровождения персонализированного обучения взрослых, исходя 

из анализа нашего опыта, предполагает несколько основных ролей: методист по 

направлению (разрабатывает, обновляет и поддерживает учебные программы, контро-

лируя соответствие нормативно-правовым нормам); специалист по учебной работе (от-

вечает за подбор преподавателей и документальное обеспечение учебного процесса); 

методист дистанционного обучения (занимается подготовкой и структурированием 

учебных материалов в СДО, координируя онлайн-взаимодействие, а также обеспечи-

вает техническую поддержку); куратор (организует набор в группы, зачисление, обще-

ние с участниками, ведет документацию, связанную с групповой деятельностью); тью-

тор (курирует содержание отдельных курсов, проверяет задания, дает обратную связь; 

в зависимости от специфики курса и объема обязанностей эти задачи может выполнять 

сам преподаватель или методист). 

Такое разделение функций способствует созданию комплексной системы сопро-

вождения, которая обеспечивает персонализированный подход и высокий уровень под-

держки обучающихся. При организации процесса сопровождения персонализирован-

ного обучения взрослых в условиях цифровизации наиболее эффективным является 

подход, направленный на поддержку не только обучающихся, но и обучающих. Такая 

модель позволяет создать сбалансированную образовательную среду, где внимание 

уделяется как потребностям обучающихся в индивидуализации и адаптации обучения, 

так и потребностям обучающих в методической и технической поддержке. Модель си-

стемы сопровождения персонализированного обучения взрослых в условиях цифрови-

зации представлена на рисунке 6.  

В результате проведенного исследования было установлено, что основной це-

лью процесса сопровождения персонализированного обучения взрослых в усло-

виях цифровизации является обеспечение эффективности и качества образователь-

ного процесса, учитывающего особенности целевой аудитории и современные тех-

нологические возможности. К основным подходам, используемым при 
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организации процесса сопровождения при персонализированном обучении, отно-

сятся следующие: системный, личностно-ориентированный, футуральный, научно-

методический, персонализированный, деятельностный и андрагогический.  

Ключевыми функциями организации процесса сопровождения персонализиро-

ванного обучения взрослых в условиях цифровизации являются: мотивирующая, орга-

низационная, профилактическая, консультативная, прогностическая, фасилитативная. 

К принципам, которыми целесообразно руководствоваться при организации процесса 

сопровождения, относятся следующие: персонализация, ориентация на опережающее 

обучение, непрерывность, системность, соучастие, футуральная ориентация, глобали-

зация, запросно-ориентированное обучение, опора на имеющийся опыт. 

Таким образом, в ходе исследования были определены ключевые задачи системы 

сопровождения персонализированного обучения взрослых в условиях цифровизации: 

организация эффективной системы сопровождения, обеспечивающей комфортные 

условия для обучения и развития компетенций; формирование системно-методической 

поддержки для обучающихся, которая поможет им успешно осваивать материал и до-

стигать поставленных целей; формирование системно-методической поддержки для 

обучающих, способствующей развитию их профессиональных компетенций и повыше-

нию эффективности работы в цифровой образовательной среде. Эти подходы, функции 

и принципы создают прочную основу для построения гибкой и адаптивной системы 

сопровождения, которая способна удовлетворять потребности различных категорий 

взрослых обучающихся и обеспечивать высокий уровень качества обучения в условиях 

цифровой трансформации образования. Опишем ключевые системообразующие эле-

менты технологии сопровождения персонализированного обучения взрослых. При 

описании мы будем чаще использовать такую роль обучающего как преподаватель, так 

как при описании целесообразно развести функционал различных ролей. 

1. Электронный учебный курс (ЭУК). В нем можно организовать и синхронные, и 

асинхронные форматы занятий, вести общение через групповые чаты или форумы в 

СДО, использовать дополнительные возможности СДО. При разработке ЭУК возможно 

использование дополнительного программного обеспечения, например для разработки 

диалоговых тренажеров, лонгридов, интерактивных заданий и др.  
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Рисунок 6 - Система сопровождения персонализированного обучения  

взрослых в условиях цифровизации ДПО 
 

2. Организаторы обучения: куратор отвечает за административную часть (ве-

дение групп, решение технических и организационных вопросов); преподаватель и 

тьютор. Их функции и зоны ответственности могут различаться: преподаватель как 



 
 

137 

эксперт-практик (проводит вебинары, проверяет творческие задания), тьютор зани-

мается рутинными проверками (сопоставление с эталонами); преподаватель-экс-

перт и тьютор в одном лице (преподаватель не только ведет вебинары, но и круг-

лосуточно остается на связи с группой); преподаватель-эксперт и тьютор-предмет-

ник (преподаватель встречается с группой раз в неделю, тьютор проводит консуль-

тации и проверки в остальное время). 

3. Инструменты сопровождения. Рассмотрим основные мероприятия и ин-

струменты, применяемые для поддержки обучающих: вводный инструктаж (препо-

даватели знакомятся с программой, функционалом СДО, вебинарной системой, об-

лачными ресурсами); консультирование (индивидуальное или групповое, с приме-

нением дистанционных технологий); техническая поддержка (преподаватели полу-

чают помощь в размещении контента и настройке необходимых инструментов); по-

вышение квалификации (разрабатываются программы с учетом запросов препода-

вателей и самих образовательных организаций); информационная рассылка (рас-

пространяются, тиражируются и масштабируются материалы (лонгриды, обзоры, 

новости EdTech и цифровой дидактики)). 

Для организации сопровождения обучающихся организуется несколько 

направлений. До начала обучения: разработка учебных программ с дистанцион-

ными образовательными технологиями; подготовка материалов (публикация в 

СДО для самостоятельного изучения, организация вебинаров). 

Во время реализации обучения: развивающая обратная связь (индивидуаль-

ные или групповые комментарии и рекомендации по итогам промежуточных или 

итоговых заданий); мониторинг активности (анализ статистики в СДО, уведомле-

ния об актуальных заданиях и изменениях в расписании); техническая поддержка 

(поддержка по вопросам вебинарных площадок, облачных сервисов и функционала 

СДО); информационное сопровождение (своевременная информация о програм-

мах, мероприятиях и важных событиях); учет специфики выбора инструментов 

(здесь решающую роль играют особенности аудитории (возраст, ИКТ-компетен-

ции, профессиональные запросы), технические ресурсы организации, методиче-

ская база и кадровое обеспечение. 
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4. Форматы взаимодействия: «обучающийся – обучающийся» (обмен практиче-

ским опытом, групповое обсуждение, общие чаты и форумы); «обучающийся – кон-

тент» (самостоятельное изучение ЭОК в СДО, решение заданий, обращение к допол-

нительным материалам); «обучающий – обучающийся» (консультации, вебинары, пе-

реписка в чатах и т.д.); «обучающий – контент» (преподаватель использует функционал 

СДО, методические материалы, обменивается мнениями в профессиональных сообще-

ствах и проходит курсы повышения квалификации); «обучающийся – информацион-

ные продукты» (знакомство с официальными материалами, сайтами, чат-ботами, соци-

альными сетями образовательной организации); «обучающий – контент – обучаю-

щийся» (совмещение асинхронного и синхронного форматов). 

Таким образом, сопровождение взрослого в персонализированном обучении — 

это многокомпонентное взаимодействие, призванное обеспечить эффективное усвое-

ние программы. Среди основных участников: обучающиеся, преподаватель и органи-

заторы обучения (куратор, тьютор, методисты, специалисты по учебной работе), а 

также задействуются цифровой курс и каналы связи (СДО, мессенджеры и т.п.). В ходе 

исследования было установлено, что ключевой особенностью подготовки преподава-

телей к персонализированному обучению в условиях цифровизации ДПО является со-

здание такой модели обучения, которая может быть адаптирована к конкретной педа-

гогической практике. Несмотря на то, что содержание обучения может варьироваться, 

используемые методы, принципы, подходы к разработке образовательного контента, 

организация учебной коммуникации и механизмы сопровождения, могут быть 

успешно применены в различных контекстах. 

Процесс организации обучения взрослых зависит от ряда факторов, включая за-

прос на обучение, индивидуальные сложности обучающихся, психофизиологические 

особенности и другие аспекты. Взрослые обучающиеся предпочитают персонализиро-

ванную организацию обучения, которая позволяет им использовать свой жизненный и 

профессиональный опыт, выбирать наиболее релевантные формы и методы освоения 

материала, выступая активными субъектами образовательной деятельности.  

Основными характеристиками субъектной позиции взрослого обучающегося 

являются: четко сформулированный запрос на обучение; самостоятельный выбор 
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программы обучения и осознание личностных целей; развитая способность к ре-

флексии; критическое мышление; открытость новым идеям и децентрированность 

мышления; готовность интериоризировать получаемые знания; самостоятельность 

в достижении образовательных результатов; способность организовать свое время 

для обучения и овладеть навыками самообразования. 

Обучение взрослых требует создания особой атмосферы, основанной на партнер-

стве, взаимопомощи и поддержке, где важным элементом становится продуктивная ком-

муникация между участниками группы. При этом успешная реализация образователь-

ных программ для взрослых во многом зависит от качества сопровождения в процессе 

персонализированного обучения. Такое сопровождение обеспечивает не только техни-

ческую и методическую поддержку, но и создает условия для максимальной вовлечен-

ности обучающихся, учета их индивидуальных особенностей и потребностей. 

Таким образом, ключевыми положениями технологии подготовки преподавате-

лей к персонализированному обучению взрослых в условиях цифровизации являются 

следующие: качественный подход к анализу целевой аудитории, позволяющий вы-

явить характеристики и особенности конкретной учебной группы; создание организа-

ционно-педагогических условий (информационно-методические, организационные, 

инструментальные, педагогические), позволяющих организовать образовательный 

процесс с учетом выявленных характеристик; разработка используемого ЭОК, позво-

ляющего обеспечить реализацию образовательных программ с учетом потребностей и 

дефицитов; обеспечение сопровождения (научно-методического, технического, доку-

ментационного, педагогического) на всех этапах обучения. 
 

ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 
 

Теоретическое обоснование и разработка технологии подготовки преподава-

телей к персонализированному обучению в условиях цифровизации дополнитель-

ного профессионального образования позволили: 

1. Разработать запросно-ориентированную модель подготовки преподавате-

лей к персонализированному обучению в условиях цифровизации ДПО, включаю-

щую четыре компонента: дидактический, организационно-деятельностный, 
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структурно-содержательный, технологический. 

Дидактический компонент запросно-ориентированной модели подготовки 

преподавателей к персонализированному обучению в условиях цифровизации 

ДПО включает в себя основные методологические категории, используемые при 

планировании и организации процесса персонализированного обучения взрослых: 

подходы и принципы обучения, методы и формы обучения, средства и технологии 

обучения. Дидактический компонент содержит три блока категорий: общедидакти-

ческие (общепринятые понятия, наиболее часто используемые в науке и практике); 

специфический (понятия, рассматриваемые в применительно к категории взрослых 

обучающихся) и специальный (понятия, рассматриваемые в контексте условий 

цифровизации. Организационно-деятельностный компонент запросно-ориентиро-

ванной модели включает систематизацию категорий компетенций обучающегося в 

следующих группах: учебно-методические; психолого-педагогические; социаль-

ные; личностные; цифровые. Среди особенностей и характеристик обучающегося 

выделены следующие: психофизиологические; возрастные; нейрофизиологиче-

ские; запрос на обучение у взрослых. Также представлено описание деятельности 

субъектов образовательной деятельности на каждом из ее этапов (пропедевтиче-

ский, подготовка к процессу персонализированного обучения, процесс персонали-

зированного обучения, анализ результатов). Структурно-содержательный компо-

нент запросно-ориентированной модели подготовки преподавателей к персонали-

зированному обучению в условиях цифровизации ДПО включает в себя ядро, ком-

петентностное и деятельностное кольца. Компетентностное кольцо представляет 

матрицу компетенций преподавателя, необходимых для персонализированного 

обучения взрослых в условиях цифровизации. Матрица включат в себя следующие 

группы компетенций: учебно-методические (целеполагание, формулирование за-

дач, декомпозиция содержания, владение навыками педагогического дизайна и 

др.); психолого-педагогические (знание ключевых характеристик различных нозо-

логий, сформированность оценочно-рефлексивной позиции, системы профессио-

нальных ценностей и смыслов и др.); социальные (знание и соблюдение основ эти-

кета в онлайн- и офлайн-общении, знание основ работы в команде, стратегического 
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мышления, формирование эмоционального интеллекта и умения управлять им, 

профессиональное долголетие, владение навыком ответственности за результат, 

социальная мобильность и др.); личностные (самопознание и самосовершенствова-

ние как стремление к непрерывному обучению и развитию, мотивация профессио-

нальной деятельности, широкий кругозор, умение принимать решения в нестан-

дартных ситуациях, владение ораторским мастерством, высокий уровень стрессо-

устойчивости, 4 «К» (коммуникация, креативность, критическое мышление, ко-

мандная работа) и др.); цифровые (знание возможностей СДО, умение работать с 

инструментом по готовой инструкции, умение создавать ЭОР, владение навыком 

поиска необходимой информации для освоения нового инструмента или ресурса, 

владение базовыми инструментами (сервисами) для ведения педагогической дея-

тельности и др.) наборы компетенций. Технологический компонент (технология 

реализации) запросно-ориентированной модели подготовки преподавателей к пер-

сонализированному обучению в условиях цифровизации ДПО представляет собой 

реализацию совокупности циклов обучения, опирающихся на результаты анализа 

выявленных дефицитов обучающихся, с заданными целями, набором приемов, ме-

тодов обучения и контроля, создаваемой ЦОС, при определенных организационно-

педагогических условиях для достижения прогнозируемого результата. К ключе-

вым особенностям технологии относится персонализированный процесс, который 

базируется на ряде характеристик: анализе выявленных дефицитов у потенциаль-

ных обучающихся на конкретной образовательной программе ДПО; запросе, фор-

мируемом обучающимся в соответствии с собственными потребностями и выяв-

ленными дефицитами в знаниях; создание персонализированной цифровой образо-

вательной среды, которая позволяет обучающимся в процессе освоения программ 

обучения восполнить имеющиеся дефициты и удовлетворить их запросы на обуче-

ние; реализации организационно-педагогических условий обучения, включающих 

создание банка контента для ликвидации прогнозируемых (обучающим) и диагно-

стируемых дефицитов (обучающимся), разработку инструкций для каждого из эта-

пов обучения, поэтапную диагностику знаний для успешного продвижения по про-

граммам ДПО, представление дополнительных модулей для освоения 
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надпредметных компетенций и др. 

Реализация запросно-ориентированной модели подготовки преподавателей к 

персонализированному обучению в условиях цифровизации ДПО требует создания 

целостной системы организационно-педагогических условий, учитывающих осо-

бенности взрослых обучающихся и современные технологические возможности. В 

первую очередь, это связано с необходимостью формирования информационно-ме-

тодической базы, которая включает тщательный анализ потребностей целевой 

аудитории и рынка труда для разработки релевантных образовательных программ. 

При этом важно обеспечить целесообразный выбор методологических подходов, 

адаптированных под специфику обучения взрослых, а также создание качествен-

ного электронно-образовательного контента, который будет соответствовать со-

временным стандартам и запросам обучающихся. Кроме того, эффективное про-

движение образовательных программ через механизмы информирования и марке-

тингового продвижения играет ключевую роль в привлечении потенциальной 

аудитории. Организационные условия дополняют эту систему, определяя рацио-

нальные кадровые решения, гибкую адаптацию компонентов модели под индиви-

дуальные запросы участников и технические возможности образовательной орга-

низации. Особое внимание уделяется организации системы сопровождения на всех 

этапах обучения, включая предоставление консультаций и оперативную информа-

ционную поддержку, программно-методическое обеспечение. 

2. Разработать технологию подготовки преподавателей к персонализирован-

ному обучению в условиях цифровизации ДПО на основе запросно-ориентирован-

ной модели. Технология описывает единый образовательный процесс, интегриру-

ющий две составляющие (построение модели и процесс ее реализации) и включа-

ющий в себя матрицу компетенций обучающихся взрослых (учебно-методические, 

психолого-педагогические, социальные, личностные, цифровые), методы обучения 

взрослых в условиях цифровизации, систему сопровождения процесса обучения, 

структуру и рекомендации к разработке электронного образовательного контента. 

В ходе исследования определены ключевые принципы формирования обра-

зовательного контента: принцип персонализации обучения, обучение в контексте, 
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принцип безопасности обучения, принцип гибкости обучения, принцип осознанной 

обратной связи, принцип микрообучения. Выявлены основные тенденции при пер-

сонализированном обучении взрослых на основе возраста.  

Сопровождение взрослых в процессе персонализированного обучения — это 

взаимодействие организатора обучения, преподавателя (обучающего) и обучаю-

щихся при реализации программ с использованием дистанционных технологий. 

Главную роль при этом играют преподаватель и тьютор (куратор). 

3. Определить комплекс организационно-педагогических условий, позволя-

ющих реализовать технологию (технологический компонент запросно-ориентиро-

ванной модели) подготовки преподавателей к персонализированному обучению 

взрослых в условиях цифровизации ДПО: информационно-методические (анализ 

целевой аудитории и потребностей рынка труда; актуальные образовательные про-

граммы; разработка инструкций для каждого из этапов обучения; разработка раци-

онально подобранного электронного образовательного контента; педагогически 

целесообразные механизмы информирования потенциальной аудитории, инстру-

ментов маркетингового продвижения и др.); организационные (принятие кадровых 

решений, адаптация модели под целевую аудиторию и ресурсы организации, орга-

низация консультирования и своевременное информирование и т.д.); инструмен-

тальные (грамотный выбор СДО, веб-приложений для видеоконференций, инстру-

ментов разработки курсов и т.п.); педагогические (оптимальный подбор методов и 

средств обучения, основанный на возрастных особенностях и уровне подготовки 

слушателей; создание банка контента для ликвидации прогнозируемых (обучаю-

щим) и диагностируемых (обучающимся) дефицитов; поэтапная диагностика зна-

ний для успешного продвижения по программам ДПО; представление дополни-

тельных модулей для освоения надпредметных компетенций; создание комфорт-

ного микроклимата для продуктивной работы в учебной группе.   
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ГЛАВА III. ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ  

РАБОТЫ ПО АПРОБАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ  

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ К ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОМУ ОБУЧЕНИЮ  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

3.1. Этапы опытно-экспериментальной работы по технологии  

подготовки преподавателей к персонализированному обучению  

в условиях цифровизации дополнительного  

профессионального образования 
 

С целью исследования системы формирования у преподавателя представле-

ния об организации процесса персонализированного обучения взрослых, а также с 

целью формирования у преподавателей системы профессионального обучения и 

ДПО компетенций, необходимых для обучения взрослых в условиях цифровиза-

ции, была организована опытно-экспериментальная работа.  

Опытно-экспериментальная работа была организована на базовых принци-

пах доказательности, такие как выбор инструментария исследования; корректное 

использование методик анализа и интерпретации данных; описание констатирую-

щей (диагностической) части; описание технологии процесса ее опытной апроба-

ции; подробное описание формирующего этапа; применение качественных и коли-

чественных методов оценки эффективности и др.  

В качестве базы для экспериментального исследования выступил многопро-

фильный учебный центр, входящий в экосистему службы занятости населения 

г. Москвы, ГБОУ ДПО Центр «Профессионал». Обучение в рамках опытно-экспе-

риментальной работы велось по трем программам педагогического направления 

ДПО взрослых (см. Приложение 7). Исследование проводилось в 3 этапа: первый 

этап (2020 г.) - теоретико-проектировочный; второй этап (2020-2023 гг.) - опытно-

экспериментальный; третий этап (2024 г.) - обобщающий.  

Цель опытно-экспериментальной работы состояла в апробации технологии 

подготовки преподавателей к персонализированному обучению в условиях 
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цифровизации ДПО. Для ее достижения были поставлены следующие задачи: 1. Опре-

делить перечень условий, необходимых для реализации авторской технологии подго-

товки преподавателей к персонализированному обучению в условиях цифровизации 

ДПО. 2. Сформулировать и структурировать ключевые компетенции преподавателей 

дополнительного образования, необходимые для персонализированного обучения 

взрослых в условиях цифровизации ДПО. 3. Выявить показатели эффективности сфор-

мированности компетенций преподавателей и определить влияние условий организа-

ции персонализированного обучения взрослых на их формирование (приобретение). 

4. Обосновать на практике целесообразность использования технологии подготовки 

преподавателей к персонализированному обучению в условиях цифровизации. 5. Про-

вести анализ и обобщить результаты реализации технологии подготовки преподавате-

лей к персонализированному обучению в условиях цифровизации ДПО. 

Экспериментальное исследование проходило в три этапа: констатирующий, 

формирующий и контрольный (2020-2024 гг.). В нем приняли участие 434 препо-

давателя ГБОУ ДПО Центра «Профессионал» по 3 программам ДПО педагогиче-

ской направленности. Для проведения педагогического эксперимента на первом 

этапе определен базовый уровень сформированности компетенций преподавателей 

ДПО на основе психолого-педагогических анкет и кейс-методик. Используя полу-

ченные результаты, разработаны 3 программы ДПО: 

– «Педагогическое образование: цифровая компетентность педагога в си-

стеме дополнительного профессионального образования и профессионального 

обучения», 256 ч.: (цель: развить у слушателей компетенции, которые нужны для 

выполнения новой деятельности в области преподавания и создания авторских 

ЭУК в ДПО и профессиональном обучении; планируемые результаты: 1) понима-

ние целей и задач нынешней системы профобразования и ДПО в РФ; 2) умение 

проектировать и применять современные образовательные технологии в практике; 

3) владение способами взаимодействия всех участников персонализированного 

учебного процесса; 4) знание психолого-педагогических закономерностей, связан-

ных со спецификой обучения в ДПО и профессиональной сфере; 5) умение органи-

зовывать и оценивать персонализированный дистанционный курс); 
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– «Преподавание по программам профессионального обучения и ДПО с при-

менением дистанционных образовательных технологий», 26 ч. (цель программы: 

повышение уровня профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалифика-

ции в области преподавания в условиях цифровизации в системе профессионального 

обучения и ДПО; планируемые результаты обучения: 1) способность использовать зна-

ние о принципах обучения в условиях цифрового образования и умение их применять; 

2) способность планировать учебное занятие с применением ДОТ и обеспечивать об-

ратную связь; 3) владение инструментами LMS Moodle и Яндекс-документами для ор-

ганизации персонализированного обучения с применением ДОТ; 4) способность ана-

лизировать ошибки и учитывать риски в работе преподавателя, реализующего образо-

вательные программы с применением ДОТ); 

– «Цифровые технологии в сфере образования», 72 ч. (цель: повысить компе-

тенции в применении цифровых инструментов для персонализированного обуче-

ния взрослых в ДПО; планируемые результаты: 1) осведомленность о возможно-

стях цифровых технологий для персонализированного обучения взрослых; 2) уме-

ние разрабатывать цифровой учебный контент и использовать доступные цифро-

вые инструменты; 3) способность встраивать цифровые решения в учебный про-

цесс; 4) владение инструментами управления и администрирования обучения; 5) 

знание норм и правил профессионального взаимодействия). 

По итогам освоения программ был оценен актуальный уровень сформирован-

ности компетенций преподавателей ДПО. Констатирующий этап предполагал 

определение базового уровня сформированности учебно-методических, психо-

лого-педагогических, личностных, социальных, цифровых компетенций у слуша-

телей программ. Формирующий этап включал организацию процесса обучения на 

основе разработанной запросно-ориентированной модели подготовки преподавате-

лей к персонализированному обучению взрослых в условиях цифровизации с уче-

том результатов констатирующего этапа. Контрольный этап содержал диагностику 

и анализ уровня сформированности учебно-методических, психолого-педагогиче-

ских, личностных, социальных, цифровых компетенций преподавателями для даль-

нейшего персонализированного обучения взрослых по программам 
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дополнительного профессионального образования в условиях цифровизации.  

Для проведения опытно-экспериментальной работы использовались методы, поз-

воляющие оценить общий уровень цифровой грамотности, уровень сформированности 

компетенций преподавателей ДПО в условиях цифровизации, опросники, психолого-пе-

дагогические методики и др., а именно: психолого-педагогические методики (авторский 

опрос по самооценке сформированности учебно-методических, психолого-педагогиче-

ских, личностных, социальных, цифровых компетенций преподавателями ДПО для пер-

сонализированного обучения взрослых в условиях цифровизации (см. Приложение 8); 

опрос для диагностики профессиональных дефицитов, опрос для оценки мотивации про-

фессиональной деятельности (методика К. Замфир в модификации А. А. Реана), тест на 

оценку сформированности эмоционального интеллекта WLEIS, опрос для диагностики 

уровня парциальной готовности к профессионально-педагогическому саморазвитию, 

опрос DigCompSAT); анализ результатов итоговой аттестации (результатов проектной 

деятельности); анализ цифрового следа; анализ активной деятельности при посещении 

учебных занятий при реализации программ ДПО в условиях цифровизации; педагогиче-

ский эксперимент (констатирующий, формирующий, контрольный этапы); статистиче-

ские методы исследования (критерий Шапиро-Уилк и критерий Фридмана). 

Целевой аудиторией опытно-экспериментальной работы явились преподава-

тели различных дисциплин дополнительного образования ГБОУ ДПО Центра 

«Профессионал». В рамках реализации образовательных программ на формирую-

щем этапе эксперимента они выступили в роли обучающихся, поэтому при описа-

нии организации опытно-экспериментальной работы и ее результатов мы исполь-

зуем понятие «обучающийся преподаватель». Данный термин используется при 

описании результатов реализации модели обучения преподавателей исследовате-

лями Г.А. Игнатьевой и О.В. Тулуповой [87]. 

В нашем исследовании обучающиеся преподаватели - это специалисты-прак-

тики различных профессий, такие как бухгалтеры, специалисты по закупкам, мар-

кетологи, менеджеры маркетплейсов, специалисты по кадрам, специалисты доку-

ментационного обеспечения, программисты, веб-разработчики, UX/UI-дизайнеры, 

водители погрузчика, электромонтеры и другие. Все они являются практиками в 
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своей области, в рамках педагогической деятельности ведут обучение по програм-

мам для социальных категорий граждан.  

Всего в опытно-экспериментальной работе приняли участие 434 обучаю-

щихся преподавателей с разным уровнем образования, базовой подготовки к пре-

подавательской деятельности, цифровой грамотности. Среди ключевых особенно-

стей целевой аудитории, определенных в процессе проведенного исследования, вы-

делим следующие: уровень базового образования (среднее профессиональное 24% 

(85 чел.), высшее 76% (267 чел.)); уровень цифровой грамотности (ряд преподава-

телей (29% (103 чел.)) обучался с применением дистанционных образовательных 

технологий впервые); возрастной состав (средний возраст обучающихся 42 года); 

педагогический стаж (среднее значение 11 лет); целевые установки (использование 

цифровых образовательных ресурсов при организации реализации программ своей 

направленности эпизодически / частично/ постоянно); уровень доверия к освоению 

возможностей использование ЭОР и ДОТ при реализации образовательных программ 

(неверие в возможность применения в рамках своей профессиональной деятельности 

до острой необходимости применения); опыт взаимодействия с ЭОТ при выполнении 

профессиональных задач (от имеющих опыт разработки собственных курсов, про-

ведения вебинаров до имеющих опыт взаимодействия только посредством элек-

тронной почты или некоторых мессенджеров и т. д.); имеющиеся личные техниче-

ские средства (персональный компьютер или ноутбук (91%); только планшет или 

смартфон (7%), только кнопочный телефон (2%). 

Для проведения оценки уровня сформированности групп компетенций, опре-

деленных в нашем исследовании (учебно-методическая, психолого-педагогиче-

ская, личностная, социальная, цифровая), на констатирующем этапе эксперимента 

был разработан опрос (см. Приложение 9), за основу оценки взята шкала Ликерта, 

позволяющая оценить уровень сформированности компетенции по мнению самих 

обучающихся преподавателей по 5 критериям (совершенно не согласен, не согла-

сен, затрудняюсь ответить, согласен, абсолютно согласен).  

В результате проведенного опроса среди обучающихся преподавателей на 

старте обучения был определен начальный уровень сформированности 
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компетенций (см. таблица 4). 

Таблица 4 – Результаты авторского опроса по оценке компетенций  
преподавателей на констатирующем этапе 

№ Название компетенции Процент сформированности, % 

1 Учебно-методическая  61,0 

2 Психолого-педагогическая  65,0 

3 Социальная  50,0 

4 Личностная  45,0 

5 Цифровая  36,0 
 

В процессе исследования также были проведены опросы по методикам, кото-

рые были апробированы ранее другими авторами: 

– опрос для диагностики профессиональных дефицитов используется в 

нашем исследовании для определения уровня сформированности учебно-методи-

ческой компетенции; опрос позволяет определить дефицитарный уровень (высо-

кий, средний, минимальный) [123]; 

– опрос для оценки мотивации профессиональной деятельности (методика К. 

Замфир в модификации А. А. Реана) используется нами для определения сформи-

рованности психолого-педагогической компетенции; в основе методики - концеп-

ция внутренней и внешней мотивации [21]; 

– тест на оценку сформированности эмоционального интеллекта WLEIS 

(Wong & Law Emotional Intelligence Scale) используется нами для определения 

сформированности социальной компетенции; методика предназначена для оценки 

способностей личности распознавать и регулировать собственные эмоции [273]; в 

отечественных трудах есть упоминания про эксперименты с использованием дан-

ного опроса и аналогичных ему [122, 189]; 

– опрос для диагностики уровня парциальной готовности к профессио-

нально-педагогическому саморазвитию используется для определения степени 

сформированности личностной компетенции; опрос позволяет определить уровни 

сформирванности компонентов профессионально-педагогического саморазвития 

(мотивационный, когнитивный, нравственно-волевой, гностический, организаци-

онный, способность к самоуправлению, коммуникативный) [205]; 
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– опрос DigCompSA (the European Digital Competence Framework for Citizens) ис-

пользуется для определения уровня сформированности цифровой компетенции; позво-

ляет определить уровень компетенции (базовый, средний, продвинутый), а также сфор-

мированность отдельных категорий (информационная грамотность, коммуникация и 

взаимодействие, создание цифрового контента, безопасность, решение проблем) [232, 

237]; в условиях российского образования методика была апробирована в 2020 году в 

аналитическом центе НАФИ и педагогами-практиками. [57, 216]. 

Полученные данные на констатирующем этапе эксперимента по данным ме-

тодикам представлен в таблице 5.  

Таблица 5 – Результаты опроса по оценке компетенций преподавателей  
на констатирующем этапе 

Название компе-
тенции 

Проф. Дефи-
циты, % 

Мотива-
ция, 

ср.знач. 

WLEIS, 
% 

Готовность к 
проф.саморазви-

тию, % 

DigCompS
A, % 

Учебно-методи-
ческая 50,8     

Психолого-педа-
гогическая  

ВМ=3,0 
ВПМ=2,4 
ВОМ=1,4 

   

Социальная   54,6   

Личностная    54,6  

Цифровая     47,9 
Примечание: ВМ-внутренняя мотивация, ВПМ-внешняя положительная мотивация, 

ВОМ-внешняя отрицательная мотивация.  
 

Таким образом, в процессе исследования определен достаточно высокий уро-

вень профессиональных дефицитов (50,82%). При определении сформированности 

мотивации обучающихся преподавателей наблюдается следующее сочетание 

3,0>2,44>1,44, то есть внутренняя мотивация преобладает над положительной 

внешней и отрицательной. Оценка сформированности эмоционального интеллекта 

находится на уровне выше среднего согласно тесту WLEIS. Отдельные элементы 

данного показателя также сформированы на достаточно высоком уровне: оценка 

собственных эмоций (58,58%), оценка эмоций других людей (53,14%), использова-

ние эмоций (53,85%), регулирование эмоций (67,35%). Оценка сформированности 

личностной компетенции была проведена на основании опроса для диагностики 
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уровня парциальной готовности к профессионально-педагогическому саморазви-

тию. Анализ полученных результатов был проведен по отдельным показателям: 

мотивационный (45, средний уровень), когнитивный (30, средний уровень), нрав-

ственно-волевой (95, высокий уровень), гностический (80, средний уровень), орга-

низационный (34, средний уровень), способность к самоуправлению (19, низкий 

уровень), коммуникативный (30, средний уровень) компоненты. 

Определение уровня цифровой компетенции по методике DigCompSA про-

ходило в два этапа: определение общего уровня и определение сформированности 

компетенции. При определении уровня цифровой компетенции было установлено, 

что базовый уровень наблюдается у 50 обучающихся преподавателей, средний уро-

вень у 57 человек и продвинутый уровень у 6 человек (113 чел. из числа прошедших 

полный курс обучения). Результаты определения сформированности цифровой 

компетенции представлен в таблице 6.  

Таблица 6 – Результаты определения сформированности цифровой  
компетенции на констатирующем этапе 

Уровень сформи-
рованности Категории цифровой компетенции 

Констатирую-
щий этап, 
ср.знач. 

Процент сфор-
мированности 

уровня, % 

Базовый  Информационная грамотность 1,3 

42,1 
  Коммуникация и взаимодействие 1,2 

  Создание цифрового контента 1,5 

  Безопасность 1,5 

Средний  Информационная грамотность 1,3 

49,1 
  Коммуникация и взаимодействие 1,5 

  Создание цифрового контента 1,4 

  Безопасность 1,5 

  Решение проблем 1,5 

Продвинутый  Коммуникация и взаимодействие 1,7 

51,2 
  Создание цифрового контента 1,6 

  Безопасность 1,7 

  Решение проблем 1,4 

 ВСЕГО цифровая компетенция  47,9 
 

Таким образом, результаты проведенной оценки по различным методикам 

соотносятся с результатами, полученными при проведении авторского опроса на 

выявление сформированности компетенций преподавателя для 
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персонализированного обучения в условиях цифровизации ДПО. Все показатели 

выше среднего, однако цифровая компетенция сформирована менее остальных.  

Важно отметить, что начало опытно-экспериментального периода исследования 

совпало с всемирным переходом на дистанционное обучение - весна 2020 года (по дан-

ным ЮНЕСКО только детей было переведено в онлайн 1,5 млрд [156]). Безусловно, это 

наложило значительный отпечаток и на наше исследование и явилось катализато-

ром изменений. Так, среди значительных сложностей данного периода можно от-

метить технические проблемы, связанные с количеством устройств в семьях, про-

странственное размещение всех членов семьи, чрезмерная нагрузка на провайдеров 

интернет-соединений и др. Кроме того, подготовка к преподаванию в режиме он-

лайн, опыт разработки электронных образовательных ресурсов, владение необхо-

димым инструментарием для организации онлайн-взаимодействия, знаниями ос-

нов цифровой дидактики и процессом адаптации образовательной программы в он-

лайн-формат практически отсутствовали у обучающих преподавателей.  

Наряду с этим в условиях пандемийного перехода на онлайн-обучение были 

выявлены и положительные моменты, такие как вынужденный характер перехода 

(для преподавателей, настроенных скептически к возможностям использования ин-

струментов для организации онлайн-обучения не было выбора); массовый поток 

пользователей различных онлайн-платформ, в том числе и для осуществления об-

щебытовых нужд (что позволило массово повысить уровень цифровой грамотности 

населения, которые в дальнейшем будут являться слушателями обучающихся пре-

подавателей, а значит позволит наиболее экологично (гибко) внедрить полученные 

знания в профессиональную деятельность). Полученный опыт и оценка возможно-

стей использования цифровых технологий позволили сформировать основу для це-

лесообразного использования возможностей электронного обучения в условиях, в 

том числе и очного обучения.  

На этапе массового перехода на онлайн-обучение был выявлен ряд дефици-

тов базовых компетенций, отсутствие релевантного опыта для реализации образо-

вательных программ в онлайн-формате. Результаты, полученные в результаты про-

ведения наблюдения за работой обучающихся преподавателей, а также анализа 
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цифрового следа позволили выявить качественные пробелы во владении компетенци-

ями для реализации программ ДПО у обучающихся преподавателей: неумение плани-

ровать и организовать учебное занятие в цифровой среде; недостаточный уровень вла-

дения педагогическими методами, технологиями и средствами для осуществления пер-

сонализированного обучения; невладение инструментарием системы дистанционного 

обучения; ошибочная организация асинхронной коммуникации в цифровой образова-

тельной среде; отсутствие умения проводить контроль знаний с учетом возможностей 

цифровой образовательной среды; узкий перечень владения цифровыми инструмен-

тами и тд. Преимущественно наблюдался переход на удаленное обучение [34], а не ди-

станционный формат обучения. При этом важно отметить, что сами образовательные 

программы ДПО нуждались в доработке и актуализации с учетом возможностей ис-

пользования дистанционных образовательных технологий. В рамках нашего исследо-

вания данные, полученные методом анализа цифрового следа, не подвергаются стати-

стической обработке и не сопоставляются с результатами освоения образовательных 

программ обучающимися или преподавателями. Они необходимы для выявления про-

фессиональных дефицитов на различных этапах обучения. 

Таким образом, на констатирующем этапе опытно-экспериментальной ра-

боты были выявлены определенные недостатки при организации проведения учеб-

ных занятий с использованием дистанционных образовательных технологий. Вы-

явленные сложности мы связываем с низким уровнем базовых (общепользователь-

ских) цифровых компетенций, относящихся к осуществлению базовых действий с 

использованием онлайн-ресурсов. Кроме того, установлен низкий уровень разви-

тия цифровой компетенции для выполнения профессиональных задач у обучаю-

щихся преподавателей учебного центра.  

Выявленные затруднения позволили разработать образовательные про-

граммы ДПО (профессиональной переподготовки и повышения квалификации) и 

организовать соответствующее обучение на основе персонализированных подхо-

дов. Важно заметить, что реализация программ носит цикличный характер и осу-

ществяются ежегодно. Каждый новый цикл корректирует содержание программ-

ного продукта (образовательной программы ДПО, содержание ЭОК) согласно 
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выявленным запросам. Ежегодные изменения содержания программных продуктов 

носят характер усовершенствующий, то есть каждая следующая программа стро-

ится на актуальных на момент реализации требованиях общества и экономики (в 

том числе в части, касающейся разрешенного/допустимого к использованию про-

граммного обеспечения), ключевых ошибках и проблемных ситуациях и др. 
 

3.2. Опытно-экспериментальная работа по реализации технологии  

подготовки преподавателей к персонализированному обучению в условиях 

цифровизации дополнительного профессионального образования 
 

В рамках реализации технологии обучения преподавателей ДПО к обучению 

взрослых были разработаны и реализованы 3 образовательные программы ДПО, 

направленные на приобретение и совершенствование компетенций, необходимых 

для персонализированного обучения взрослых в условиях цифровизации. Обуче-

ние носит цикличный характер, а ежегодная реализация программ позволяет учи-

тывать актуальные запросы и трудности, возникающие в ходе профессиональной 

деятельности педагогов, а также персонализированный подход.  

По итогам констатирующего эксперимента были выявлены дефициты базо-

вых компетенций преподавателей к персонализированному обучению при реализа-

ции программ ДПО в условиях цифровизации. Они были учтены при разработке 

базовой программы подготовки преподавателей, а именно: вопросы цифровой ди-

дактики, методика преподавания в условиях цифровизации отражены в одноимен-

ном разделе; основам психологии и педагогических закономерностей обучения 

взрослых, особенностям законодательства и правовых основ образовательной дея-

тельности посвящены разделы «Образовательная деятельность в системе ДПО и 

профессионального образования: нормативно-правовое обеспечение, основные 

направления развития», «Основы психологии и профессиональной этики для педа-

гогов, работающих в системе ДПО и профессионального обучения»; изучение тех-

нических особенностей при разработке ЭОК нашли отражение в разделах «Сред-

ства организации дистанционного обучения» и «Инструменты для создания кон-

тента дистанционных курсов» и др. 



 
 

155 

Базовая программа профессиональной переподготовки «Педагогическое об-

разование: цифровая компетентность педагога в системе ДПО и профессиональ-

ного обучения» (256 ч.) раскрывает проблемы в рассмотрении вопросов современ-

ной цифровой дидактики, основ психологии и педагогики, тенденций в системе 

профессионального обучения и ДПО, а также практико-ориентированное направ-

ление по разработке авторского цифрового продукта (дистанционного курса). 

Учебный план программы профессиональной переподготовки рассчитан на 256 ча-

сов, включая время, выделенное для консультаций и защиты итоговой аттестаци-

онной работы. План имеет блочно-модульную структуру и включает 11 учебных 

дисциплин (модулей), последовательность и состав которых определяются целью 

обучения и логикой освоения материала. Учебный процесс организован с исполь-

зованием различных форм занятий, таких как теоретические и практические заня-

тия, онлайн-лекции, вебинары, а также других видов учебных работ, предусмот-

ренных учебным планом. Заочное обучение с использованием дистанционных об-

разовательных технологий организовано в СДО ГБОУ ДПО Центр «Профессио-

нал» https://sdo.eduprof.ru/. Заочные занятия реализуются в формате онлайн-лекций 

и вебинаров. В электронной информационно-образовательной среде ГБОУ ДПО 

Центр «Профессионал» слушатели самостоятельно осваивают материалы (лон-

гриды, видеоматериалы, нормативные документы и другие ресурсы) и выполняют 

задания, размещенные в системе, в удобном для себя месте при наличии необходи-

мых условий (персональный компьютер с доступом к сети Интернет). Для каждой 

дисциплины предусмотрены различные формы контроля знаний и умений, вклю-

чая тесты, практические задания, кейсы, проектные работы, создание видеоматери-

алов, разработку ЭОР и другие виды деятельности. Кроме того, разработаны ком-

плексные задания (например, выполнение проектов с элементами взаимопроверки 

или сквозные задания), которые используются для проведения итоговой аттеста-

ции. Такой подход позволяет оценить уровень подготовки слушателей к професси-

ональной деятельности и степень достижения запланированных результатов обу-

чения. Освоение программы «Педагогическое образование: цифровая компетент-

ность педагога в системе ДПО и профессионального обучения» завершается 
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итоговой аттестацией в форме защиты итоговой аттестационной работы. Обучаю-

щиеся преподаватели имели возможность самостоятельно определять свою обра-

зовательную траекторию: последовательность освоения отдельных модулей курса, 

выбирать форму сдачи промежуточной аттестации (тест или практическая работа) 

с учетом уровня выставленной отметки, ресурсы для освоения отдельных тем, сво-

бодный выбор тематики итогового проекта для сдачи итоговой аттестации.  

На формирующем этапе опытно-экспериментальной работы проводилось персо-

нализированное обучение по программе «Педагогическое образование: цифровая ком-

петентность педагога ДПО и профессионального обучения» осенью 2020 года, в нем 

приняли участие 129 обучающихся преподавателей. Обучение проходило в два потока. 

Итоговая работа представляла собой разработку фрагмента ЭУК по преподаваемой 

программе профессионального обучения и ДПО и защиту его на экзамене.  

Для реализации всех образовательных программ были разработаны ЭУК, 

предоставляющие возможность персонализации процесса обучения. Среди реше-

ний, позволяющих обучающемуся преподавателю персонализировать процесс, 

были следующие: различные виды ЭОР (видеолекции, скринкасты, лендинги и др.), 

короткие форматы представления ЭОК (саммари по итогу каждого из разделов); 

индивидуальные проектные задания для проведения промежуточной и итоговой ат-

тестации (задания по разработке ЭОР в рамках профессиональной деятельности, 

сквозные задания по разработке ЭУК или его модуля); обратная связь по итогам 

каждого синхронного занятия, раздела, курса и др. Кроме того, принцип персона-

лизации обучения был учтен и при организации синхронных занятий, которые про-

ходили в том числе в форматах воркшопов, мозговых штурмов, минапов и др. При 

организации контроля знаний были использованы элементы технологии peer-to-

peer, а именно взаимооценка подготовленных проектов обучающими преподавате-

лями из других профессиональных областей.  

После завершения курса обучающимися преподавателями были внесены из-

менения в разработанные курсы по образовательным программам, которые реали-

зуются ими в рамках профессиональной деятельности. В мае 2021 года был прове-

ден анализ цифрового следа на платформе дистанционного обучения ГБОУ 
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ДПО Центра «Профессионал». Нами были проанализированы размещенные препода-

вателями ЭОР (их техническое размещение, обоснованность использования возможно-

стей СДО, формулировки и критерии к размещаемым заданиям и др.; цифровой след 

обучающихся, активность на курсе, скорость выполнения заданий, различия между 

предоставляемыми работами; обратная связь от слушателей по вопросам содержания 

ЭОК; обращения самих обучающихся преподавателей при размещении ЭОК на пред-

мет выявления наиболее частых запросов и др.). Данный метод использовался для вы-

явления наиболее часто встречающихся ошибок без привязки к конкретным препода-

вателям, так как процент синхронного и асинхронного взаимодействия в разных про-

граммах отличается, ряд программ реализуется только очно.  

По итогам проведенного анализа были выявлены следующие ошибки: 

– при размещении теоретического материала: большие объемы неструктурирован-

ного текста, размещение в файлах редактируемого формата, принудительное скачивание 

файлов, размещение заархивированных документов, исходные материалы без методиче-

ской обработки, документы чужого авторства без указания источника, нецелесообразное 

представление учебных материалов (содержание идет вразрез с вариантом размещения), 

дидактически неверное использование элементов и ресурсов СДО; 

– при размещении проверочных и контрольных материалов: тест размеща-

ется в документе с расширением doc, pdf и т. д., задание может быть размещено без 

описания содержания и критериев оценки, дидактически неверное использование 

элементов и ресурсов СДО и т.д; 

– при оформлении учебных материалов: несоблюдение требований к визу-

альному оформлению ресурсов (контрастные цвета, игнорирование брендбука, 

шрифты с засечками и т.д.), размещение единого объемного документа в рамках 

целого раздела, а не темы, отсутствие визуализации материалов (размещение ис-

ключительно текстовыми форматами) и др.; 

– при организации коммуникации: синхронной: отсутствие режима времени ра-

боты чата, на вебинарах коммуникация носит монологический характер, зачитывание 

презентационных материалов, низкий уровень взаимодействия в чате вебинара, выклю-

ченные изображения веб-камер и др.; асинхронной: скудная обратная связь, которая не 
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носит развивающий характер; игнорирование вопросов слушателей и др.  

Каждая из выявленных ошибок легла в основу контента для реализации про-

грамм. В реализуемые образовательные программы добавлены следующие темы и 

разделы: «Авторское право при разработке ЭОК», «Особенности использования 

различных ресурсов и элементов в СДО Moodle при разработке ЭОК», «Цифровой 

этикет при проведении синхронных занятий», «Обратная связь: виды и особенно-

сти формулирования вопросов», «Онлайн-ресурсы и платформы для образования», 

«Интеграция цифровых технологий в учебный процесс» и др. 

Отметим, что в процессе диагностики каждый из респондентов демонстрировал 

собственный уровень дефицитов. Каждый из обучающихся преподавателей по-раз-

ному мог использовать возможности цифровизации в своей практической деятельно-

сти. В связи с чем ключевой задачей на формирующем этапе эксперимента было реа-

лизовать запросно-ориентированную модель подготовки преподавателей таким обра-

зом, чтобы каждый из них восполнил свои дефициты, определил дальнейшую траекто-

рию профессионального развития и использования полученных компетенций.  

В ходе проведения опытно-экспериментальной работы также было установлено, 

что обучающиеся преподаватели при осуществлении профессиональной деятельности 

отмечали важность наличия установленных алгоритмов действий в той или иной ситу-

ации, общедоступных шаблонов. Таким образом, сам процесс подготовки обучаю-

щихся преподавателей организован с элементами унификации, то есть создание таких 

ресурсов и продуктов, которые будут в дальнейшем взяты в работу преподавателей. И 

в то же время сохраняется возможность персонализировать сам процесс получения но-

вых компетенций и освоения новых инструментов для реализации образовательных 

программ профессионального обучения и ДПО. 

На основе анализа цифрового следа, отзывов завершивших обучение обуча-

ющихся преподавателей была разработана образовательная программа ДПО «Пре-

подавание по программам профессионального обучения и ДПО с применением 

ДОТ» (26 ч.), направленная на повышение квалификации в области преподавания 

с применением ДОТ в системе профессионального обучения и ДОТ (см. Приложе-

ние 7). Программа включает в себя изучение 3 разделов: нормативно-правовая база 
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реализации программ профессионального обучения и ДПО с применением ДОТ; 

методика проведения занятий с применением ДОТ; инструменты для организации 

и проведения онлайн-занятий с применением ДОТ. А также прохождение итоговой 

аттестации. Детальный учебный план образовательной программы предполагает 

освоение таких тем, как «Ошибки преподавателей при проведении дистанционных 

занятий», «Особенности визуализации учебной информации», «Организация об-

ратной связи при дистанционном взаимодействии»; отдельно рассмотрены возмож-

ности использования инструментов LMS Moodle для организации форм взаимодей-

ствия участников образовательного процесса, проведения контроля знаний, воз-

можности представления информации.  

Результаты персонализированного обучения в рамках реализации образова-

тельной программы «Преподавание по программам профессионального обучения 

и ДПО с применением ДОТ» были оценены на основе проекта, а именно разрабо-

танного раздела ЭУК / асинхронного онлайн-занятия (см. Приложение 9) с после-

дующей взаимооценкой. Разработка учебных проектов позволила преподавателям 

выявить ошибки непосредственно в своей профессиональной деятельности при 

разработке ЭУК и исправить их, применить возможности использования ЦОР для 

реализации образовательных программ ДПО в своей профессиональной области, 

практиковаться в предоставлении обратной связи на проект коллег (зачастую в от-

личной профессиональной области), использовать возможности персонализации 

обучения, а также наладить коммуникацию и обменяться опытом с коллегами. 

Представим фрагменты разработанных ЭУК в рамках практической деятельности 

при обучении по образовательным программам преподавателями Центра.  

Персонализированное обучение по программе ДПО «Преподавание по програм-

мам профессионального обучения и ДПО с применением ДОТ» было проведено летом 

2021 г., в котором приняли участие 148 человек. Обучение проходило также в 2 потока.  

По итогам обучения обучающиеся преподаватели внесли соответствующие из-

менения в свои ЭУК для реализации программ профессионального обучения и ДПО с 

учетом персонализированного подхода. На протяжении всего процесса обучения, а 

также после его завершения организовано персонализированное профессиональное 
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педагогическое сопровождение каждого преподавателя, открывающее новые возмож-

ности в зависимости от возникающих вопросов и включающее в себя: поддерживаю-

щий онлайн-курс «Мой цифровой помощник в онлайн-преподавании», состоящий из 

фонда необходимых инструкций, инфографик, ссылок и полезных материалов, кото-

рые дополняются и актуализируются на постоянной основе (см. Приложение 9); регла-

мент работы преподавателя при реализации образовательных программ ДОТ в усло-

виях цифровизации; информационный чат, где можно задавать вопросы или сообщать 

о возникающей ошибке технической поддержке учебного центра, методистам (дистан-

ционного обучения и по направлению), специалистам по учебной работе, а также руко-

водителям, курирующим реализацию образовательных программ. В процессе исследо-

вания установлено, что для обучающихся, имеющих дефициты в знаниях при исполь-

зовании цифровых средств обучения, была предоставлена возможность самостоятель-

ного освоения учебных курсов по дополнительным образовательным модулям «Эф-

фективные коммуникации», «Цифровые технологии в современном офисе». 

Таким образом, была выстроена полноценная система персонализированного со-

провождения преподавателей программ профессионального обучения и ДПО, позволя-

ющая осуществлять обучение взрослых по широкому перечню программ.  

В процессе проводимого исследования зафиксировано, что в 2022 году сфор-

мировалась острая необходимость обновления профессиональных компетенций. 

Этому способствовала возникшая ситуация на рынке труда (сократилось количе-

ство рабочих мест, увеличилось количество безработных граждан), социально-по-

литические события (которые ограничивали использование ряда инструментов, не-

которые поставщики программного обеспечения самостоятельно запрещали ис-

пользование своих продуктов), изменились запросы отдельных направлений дея-

тельности (в маркетинге наблюдалось сокращение площадок, в продажах на мар-

кетплейсах и логистике менялись алгоритмы доставок, в промышленности наблю-

дался повышенный запрос кадров и обучение под запрос отдельных предприятий). 

В связи с этим наблюдался приток в число преподавателей отдельных дисциплин, 

а также изменение ролей (ряд преподавателей стали наставниками на соответству-

ющих производствах), поэтому было необходимо обновить имеющиеся знания по 
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направлению знаний нормативно-правовых основ и педагогические компетенции. 

Зимой 2022-2023 года была реализована программа «Цифровые технологии в сфере 

образования» (72 ч.). Образовательная программа направлена на изучение широкого 

перечня актуальных цифровых инструментов, которые могут быть использованы обу-

чающимися преподавателями в профессиональной деятельности при организации пер-

сонализированного обучения по программам ДПО и профессионального обучения. От-

дельный раздел посвящен таким темам, как нейросети, цифровой этикет, технология 

VR и AR (с возможностью практического знакомства с тренажерами в стенах учебного 

Центра). На программе прошли обучение 189 человек. 

Всего в эксперименте приняли участие 434 обучающихся преподавателя. В 

связи с продолжительностью эксперимента состав обучающихся преподавателей 

менялся, обучение по всем трем образовательным программам ДПО завершили 113 

человек. Таким образом, для оценки сформированности профессиональных компе-

тенций мы будем рассматривать результаты опроса только 113 обучающихся пре-

подавателей, прошедших обучение в полном объеме.  

На контрольном этапе опытно-экспериментальной работы по итогам реали-

зации персонализированных программ дополнительного образования по педагоги-

ческой направленности нами была проведена повторная оценка сформированности 

компетенций у преподавателей, необходимых для дальнейшего обучения взрослых 

в условиях цифровизации. По результатам использования количественных методов 

исследования были получены следующие результаты (см. таблица 7). На контроль-

ном этапе повторно проводились опросы по выявлению профессиональных дефи-

цитов, степени мотивации, оценке сформированности эмоционального интеллекта 

и цифровой компетенции, готовности к профессиональному саморазвитию. Полу-

ченные результаты представлены в таблице 8.  

Таким образом, на контрольном этапе экспериментальной работы установ-

лена динамика измеряемых показателей. Так, определен высокий уровень профес-

сиональных дефицитов (76,4%). При определении сформированности мотивации 

обучающихся преподавателей наблюдается следующее сочетание 4,0>3,6>3,3, то 
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есть внутренняя мотивация по-прежнему является преобладающий в профессио-

нальной деятельности обучающихся преподавателелей.  

Таблица 7 -Результаты авторского опроса по оценке компетенций преподавателей 
на контрольном этапе 

№ Название компетенции Процент сформированности, % 

1. Учебно-методическая 73,0 

2. Психолого-педагогическая 72,0 

3. Социальная 65,0 

4. Личностная 59,0 

5. Цифровая 66,0 
 

Оценка сформированности эмоционального интеллекта находится на уровне 

выше среднего согласно тесту WLEIS. Отдельные элементы данного показателя 

также сформированы на достаточно высоком уровне: оценка собственных эмоций 

(60,9%), оценка эмоций других людей (60,9%), использование эмоций (60,9%), ре-

гулирование эмоций (59,4%). Оценка сформированности личностной компетенции 

была проведена на основании опроса для диагностики уровня парциальной готов-

ности к профессионально-педагогическому саморазвитию. Анализ полученных ре-

зультатов был проведен по отдельным показателям: мотивационный (47, средний 

уровень), когнитивный (30, средний уровень), нравственно-волевой (91, высокий 

уровень), гностический (88, средний уровень), организационный (39, средний уро-

вень), способность к самоуправлению (21, низкий уровень), коммуникативный (34, 

средний уровень) компоненты. 

Определение уровня цифровой компетенции по методике DigCompSA также 

проходил в два этапа: определение общего уровня и определение сформированно-

сти компетенции. При определении уровня цифрровой компетенции было установ-

лено, что базовый уровень наблюдается у 3 обучающихся преподавателей, средний 

уровень – у 86 человек и продвинутый уровень – у 24 человек. Результаты опреде-

ления сформированности цифровой компетенции представлен в таблице 9. Таким 

образом, полученные результаты опросов также соотносятся с результатами автор-

ского опроса на определение сформированности компетенций преподавателей для 

персонализированного обучения в условиях цифровизации ДПО. 
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Таблица 8 – Результаты опросов по оценке компетенций преподавателей  
на контрольном этапе 
 

№ 
Название компетен-

ции 

Проф. Де-
фициты, 

% 

Мотива-
ция, 

ср.знач. 
WLEIS, % 

Готовность к 
проф.самораз-

витию, % 

DigCom
pSA, % 

1. Учебно-методиче-
ская 

76,4     

2. 
Психолого-педаго-
гическая 

 
ВМ=4,0 
ВПМ=3,6 
ВОМ=3,3 

   

3. Социальная   60,2   

4. Личностная    58,3  

5. Цифровая     66,3 
Примечание: ВМ-внутренняя мотивация, ВПМ-внешняя положительная мотивация, 

ВОМ-внешняя отрицательная мотивация.  
 

Для качественного анализа сформированности компетенций был повторно 

проведен анализ цифровых следов при проведении учебных занятий по програм-

мам дополнительного образования со взрослыми обучающимися. В ходе проведен-

ного анализа было установлено, что превалирующая часть недочетов и ошибок при 

реализации образовательных программ в условиях цифровизации были исправ-

лены. Наиболее часто встречающиеся ошибки были исправлены на педагогически 

целесообразные сценарии. Умения, полученные при освоении образовательных 

программ, были рутинизированы преподавателями в собственной профессио-

нально-педагогической деятельности.  

Представим некоторые из изменений в планировании, организации и реализации 

программ профессионального обучения и ДПО обучающимися преподавателями в 

своей профессиональной деятельности в части, касающейся актуализации ЭУК. 

По программе «Бухгалтерский учет в программе «1С: Бухгалтерия»» разра-

ботан план видео, записаны учебные видеоролики в формате скринкастов по раз-

личным функциям программного обеспечения «1С: Бухгалтерия», разработаны 

текстографические учебно-вспомогательные материалы, реализована возможность 

проработки сквозного проекта, отредактированы формулировки и описание эле-

ментов курса и соответствующих модулей. 
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Таблица 9 – Результаты определения сформированности цифровой  
компетенции на контрольном этапе 

Категории цифровой компетенции 
Контрольный 
этап, ср.знач. 

Процент сформи-
рованности 
уровня, % 

Базовый уровень Информационная грамотность 2,0 

66,0 
 Коммуникация и взаимодействие 2,0 
 Создание цифрового контента 2,0 
 Безопасность 1,3 
Средний уро-
вень 

Информационная грамотность 2,0 

66,1 
 Коммуникация и взаимодействие 2,0 
 Создание цифрового контента 2,0 
 Безопасность 2,0 
 Решение проблем 2,0 
Продвинутый 
уровень 

Коммуникация и взаимодействие 1,9 

66,7  Создание цифрового контента 2,0 
 Безопасность 2,0 
 Решение проблем 2,0 
 ВСЕГО цифровая компетенция  66,3 

 

В программах «Специалист по документационному обеспечению и подбору 

персонала со знанием программы «1С:Зарплата и управление персоналом»», «Со-

здание и обработка документов в программе «1С:Предприятие» («1С:Бухгалте-

рия», «1С:Зарплата и управление персоналом», «1С:Управление торговлей»)» и 

«Кадровый учет в программе «1С:Зарплата и управление персоналом»» обучающи-

мися преподавателями по итогам обучения внесены технические изменения в раз-

мещение учебных материалов: вместо файлов с нормативно-правовыми докумен-

тами размещены активные ссылки на сайты справочно-информационных и спра-

вочно-правовых систем; отредактированы формулировки контрольных заданий 

курса для проведения промежуточной и итоговой аттестации. Курс для реализации 

образовательной программы ДПО «Осуществление, контроль и управление закуп-

ками для государственных, муниципальных и корпоративных нужд» был обогащен 

обучающимся преподавателем обширными интеллекткартами по каждому из раз-

делов и наиболее сложных тем программы. Интеллект-карта представляет собой 

обобщенный алгоритм действий специалиста при организации и проведении заку-

пок, указатель актуальных статей Федерального закона для осуществления 
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трудовых обязанностей. Программы «Программирование на языке Python» и 

«Python для анализа данных» были дополнены программными тестами, позволяю-

щими осуществлять автоматизированную проверку знаний при написании кода 

программы, а также разрабатывать задачи к отдельным темам с возможностью ис-

править ошибки, указанные в условии.  

Наиболее сложным в вопросе актуализации образовательных программ к 

условиям цифровизации были программы, относящиеся к направлению рабочих 

профессий, такие как «Водитель погрузчика», «Электромонтажник по освещению 

и осветительным сетям» и др. В данных программах осуществляется постепенный 

перенос теоретического модуля в формат асинхронного обучения (с отдельными 

синхронными часами). Для этого обучающиеся преподаватели осуществляют перенос 

рассматриваемых тем в формат видеороликов, текстографических лонгридов, исполь-

зуется при этом возможность к доступу электронно-библиотечной системы «Лань», 

позволяющей размещать отдельные части учебно-методического материала в ЭУК. 

Кроме этого, были разработаны отдельные модули, реализующиеся в ряде образова-

тельных программ в формате интерактивных VR-тренажеров. Среди таких разделов 

выделим «Оказание первой медицинской помощи», «Электромонтеры», «Водители по-

грузчика», «Пожарно-технический минимум», их можно освоить как находясь дома 

(без VR-эффекта), так и в здании учебного центра (с использованием VR-очков). Ин-

терактивные тренажеры позволяют отработать умения использования оборудования до 

освоения практического модуля и пройти проверку знаний.  

По итогам обучения обучающие преподаватели продемонстрировали изме-

нение подходов к преподаванию в условиях цифровизации, осознание необходи-

мости и умения использовать режим единого окна, синхронные занятия были обо-

гащены использованием интерактивных опросов и тестов, контроль знаний осу-

ществлялся преимущественно в асинхронном формате. Обучающиеся преподава-

тели подходят к вопросу разработки электронных образовательных ресурсов как к 

отдельному направлению деятельности, использование ЭОР позволяет персонифи-

цировать образовательный процесс уже обучающихся у них, подобрать возможно-

сти для удовлетворения запросов их целевой аудитории. 
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Таким образом, опытно-экспериментальная работа по подготовке преподава-

телей к персонализированному обучению в условиях цифровизации ДПО носит 

цикличный характер: каждая следующая программа учитывает трудности, возни-

кающие при реализации предыдущей, а также новые запросы, формулируемые пре-

подавателями. При оценке качественных изменений наблюдается положительная 

динамика в приросте всех выявленных в ходе исследования компетенций.  
 

3.3. Результаты экспериментального исследования по технологии подготовки  

преподавателей к персонализированному обучению в условиях  

цифровизации дополнительного профессионального образования 
 

В результате проведения опытно-экспериментальной работы по реализации 

технологии подготовки обучающихся преподавателей к персонализированному 

обучению в условиях цифровизации ДПО были получены следующие результаты 

(см. рисунок 7). Всего в обучении приняли участие 434 обучающихся преподава-

теля, из них: 113 человек прошли весь курс обучения (три образовательные про-

граммы) и приняли участие в опросе до начала обучения и после его окончания; 

138 человек освоили только первую образовательную программу и были опрошены 

на старте обучения; 60 человек присоединилось к обучению при освоении третьей 

образовательной программы. Таким образом, для оценки статистической значимо-

сти полученных результатов мы использовали данные 113 обучающихся препода-

вателей, ответивших на вопросы два раза (до и после обучения). 

Анализ данных позволил констатировать прирост по всем изучаемым компе-

тенциям. Однако наибольший прирост наблюдается в цифровой компетенции. По-

лученные в ходе опытно-экспериментальной работы реализации технологии под-

готовки преподавателей к персонализированному обучению в условиях цифрови-

зации ДПО количественные результаты были изучены статистическими методами 

исследования с использованием программного обеспечения GraphPad Prism.  

Для определения нормальности распределения данных был использован кри-

терий Шапиро-Уилк (см. таблица 10). Во всех случаях p<0.001, что свидетельствует 
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о значительном отклонении данных от нормального распределения как до, так и 

после обучения. 

 
Рисунок 7 - Динамика развития компетенций в ходе проведения  
опытно-экспериментальной работы по итогам авторского опроса 

 

Для оценки статистически значимых различий данных, полученных по ре-

зультатам авторского опроса на констатирующем и контрольном этапах опытно-

экспериментальной работы, был использован непараметрический критерий Фрид-

мана (χ²). Результаты оценки сформированности групп компетенций, необходимых 

для организации персонализированного обучения в условиях цифровизации допол-

нительного профессионального образования показывают рост показателей по ито-

гам освоения образовательных программ (см. таблица 11).  

Наибольший прогресс зафиксирован в развитии цифровой компетенции. 

Наименьшее изменение наблюдается в психолого-педагогической компетенции из-за 

«эффекта потолка», то есть высоком уровне исходных значений (до обучения), оставляя 

меньше пространства для улучшений. В нашем исследовании это соотносится с резуль-

татами оценки целевой аудитории, обладающей достаточно большим педагогическим 

опытом работы. Общий показатель компетенций до обучения составлял 2.06, после – 2.7, 

что также подтверждено значительными изменениями (χ2 = 99.04, p < 0.001), что позво-

ляет констатировать, что рост оценки сформированности компетенций по итогу опытно-
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экспериментальной работы наблюдается в 99% случаев. Полученные результаты ис-

пользования методик других авторов представлены на рисунке 9. 

Таблица 10 - Оценка нормальности распределения  
опытно-экспериментальных данных 

№ Компетенция Констатирую-
щий этап, W 

Контрольный 
этап, W 

Достоверность раз-
личий, p 

1. Учебно-методическая 0,9 0,8 < 0,001 

2. Психолого-педагогиче-
ская 

0,9 0,8  < 0,001 

3. Социальная 0,9 0,9 < 0,001 

4. Личностная  0,9 0,9 < 0,001 

5. Цифровая 0,9 0,9 < 0,001 

6.  Среднее значение 0,9 0,9  

Примечание: W - критерий Шапиро-Уилк. 
 

Таким образом, в рамках всех используемых методик, в полученных резуль-

татах наблюдается динамика. Самый большой прирост в учебно-методической 

компетенции и значительный прирост в цифровой компетенции. На рисунке 8 

представлена динамика изменений количества обучающихся преподавателей в 

каждом отдельном уровне сформированности.  

Таблица 11 - Оценка сформированности компетенций обучающихся  

преподавателей к персонализированному обучению взрослых 

№ Компетенция Констатирую-
щий этап, 
ср.знач. 

Контроль-
ный этап, 
ср.знач. 

Критерий 
Фридмана, χ² 

Достоверность 
различий, p 

1. Учебно-методиче-
ская 

2,4 2,9 37,3 < 0,001 

2. Психолого-педаго-
гическая 

2,6 2,9 16,3  < 0,001 

3. Социальная 2,0 2,6 61,0 < 0,001 

4. Личностная  1,8 2,3 45,8 < 0,001 

5. Цифровая 1,4 2,6 104,0 < 0,001 

Примечание: при расчете среднего значения 0 балл - минимальное значение, 4 - макси-
мальное значение. 
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Рисунок 8 - Динамика развития сформированности компетенций в ходе  

проведения опытно-экспериментальной работы на основе методик других авторов 
 

 
Рисунок 9 - Динамика изменений уровня цифровой компетенции на основе опроса 

DigCompSA, количество человек 
 

Для оценки статистически значимых различий полученных данных на основе 

методик других авторов на констатирующем и контрольном этапах опытно-экспе-

риментальной работы был использован непараметрический критерий Фридмана 

(χ²). Результаты оценки сформированности групп компетенций, необходимых для 

организации персонализированного обучения в условиях цифровизации ДПО, де-

монстрируют рост показателей по итогам освоения образовательных и дополни-

тельных профессиональных программ (см. таблица 12).  
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Таблица 12 - Оценка сформированности компетенций обучающихся  
преподавателей к персонализированному обучению взрослых на основе  
методик других авторов 

№ Компетенция Констати-
рующий 

этап, 
ср.знач. 

Кон-
трольный 

этап, 
ср.знач. 

Min, 
max 

Критерий 
Фрид-

мана, χ² 

Достовер-
ность разли-

чий, p 

1. Учебно-методическая 
(опрос на выявление 

проф.дефицитов) 

1,0 1,4 0-2 123,5 < 0,001 

2. Психолого-педагогиче-
ская (Мотивация) 

2,3 3,7 1-4 120,6  < 0,001 

3. Социальная (WLEIS) 2,7 3,0 1-5 156,8 < 0,001 

4. Личностная (готовность 
к проф.саморазвитию) 

4,9 5,2 1-9 145,7 < 0,001 

5. Цифровая (DigCompSA) 1,4 2,0 0-3 137,9 < 0,001 
 

Таким образом, различия в сформированности учебно-методической компе-

тенции на констатирующем и контрольном этапах опытно-экспериментальной ра-

боты статистически значимы (p<0.001). После прохождения цикла обучения уро-

вень компетенции значительно повысился – с 51% до 76%. Оценка психолого-пе-

дагогической компетенции, включающей в себя оценку мотивации, также показала 

статистически значимые результаты. Внутренняя и внешняя положительная моти-

вация значительно увеличились после обучения (p<0.001). Внешняя отрицательная 

мотивация осталась на том же уровне (p=0.73). Социальная компетенция показала 

значительное улучшение после обучения (p<0.001).  

Особенно заметен рост в конце курса — с 55% до 60%. Личностная компе-

тенция также продемонстрировала повышение после обучения (p<0.001). Участ-

ники достигли наибольшего прогресса на финальном этапе – с 55 до 58%. Распре-

деление участников по уровням цифровой компетенции значительно изменилось 

после обучения (p<0.001). Количество людей базового уровня снизилось с 50 до 3, 

а количество людей со средним уровнем увеличилось с 57 до 86. На продвинутом 

уровне количество человек выросло с 6 до 24. Так, рост сформированности учебно-

методической компетенции является линейным; в психолого-педагогической 
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компетенции наблюдается рост внутренней и внешней положительной мотивации, 

стабильность внешней отрицательной; анализ социальной компетенции показы-

вает выраженный рост по итогам обучения; в личностной компетенции наблюда-

ется постепенный, но значительный рост; в рамках цифровой компетенции наблю-

дается активная динамика в перераспределении по уровням сформированности.  

По итогам проведенного эксперимента и на основе всех полученных данных 

нами был проведен психометрический анализ авторского опросника, разработан-

ного в процессе исследования. В качестве программного обеспечения использова-

лась программа jamovi (https://www.jamovi.org/). 

Для проверки качества разработанного опроса был проведен анализ получен-

ных данных. Нами были определены следующие показатели: коэффициенты 

надежности (критерии «альфа» Кронбаха и «омега» Макдональдса); разведочный 

факторный анализ (факторные нагрузки, межфакторные корреляции, проверка 

предположений, тест Бартлетта на сферичность, показатель Кайзера-Мейера-Ол-

кина); подтверждающий факторный анализ (факторные нагрузки, факторные кова-

риации, соответствие модели (тест на точное соответствие, меры соответствия: ин-

декс сравнительного соответствия (CFI), индекс Такера-Льюиса (TLI), абсолютный 

индекс соответствия (RMSEA)). Подробные данные приведены в Приложении 10. 

Рассмотрим основные показатели валидизации. Коэффициенты надежности: альфа 

Кронбаха, омега Макдональдса (см. таблица 13). Альфа Кронбаха - мера измерения 

внутренней согласованности. Значения показателя по всем группам исследуемых 

компетенций выше 0,8, что указывает на высокую внутреннюю согласованность и 

надежность шкал [258]. Показатель «омега» Макдональда - это другой индекс 

надежности, основанный на факторном анализе. Для всех подшкал надежность 

«омега» Макдональда была выше 0,8. Анализ дискриминативности пунктов опрос-

ника показал, что все корреляции между баллов за пункт и суммарным баллом по 

подшкале без учета балла за этот пункт (корреляция test-rest) выше 0,5, что под-

тверждает значимый вклад каждого элемента в свою шкалу. При разведочном фак-

торном анализе были изучены факторные нагрузки, межфакторные корреляции и 

проведена проверка предположений. 
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Таблица 13 - Показатели статистики надежности и статистики  
надежности элемента 
№ Название компе-

тенции 
Статистика надежно-

сти 
Характеристики пунктов 

Кронбах, 
α  

Макдо-
нальдс, ω 

Диапазон сред-
них значений 
для элементов 

Диапазон корреляции 
пункта с суммарным баллов 
за подшкалу без учета этого 

пункта (дискриминатив-
ность test-rest)  

1. Учебно-методи-
ческая  

0,9 0,9 2,3 – 2,4 0,6 – 0,7 

2. Психолого-педа-
гогическая  

0,8 0,8 2,3 – 2,4 0,6 – 0,7 

3. Социальная  0,8 0,8 1,9 – 2,1 0,5 – 0,6 

4. Личностная  0,9 0,9 1,9 – 2,0 0,5 – 0,6 

5. Цифровая  0,9 0,9 1,7 – 1,9 0,6 – 0,7 
 

Факторные нагрузки — это значения коэффициентов корреляции каждого из 

исходных признаков с каждым из выявленных факторов в факторном анализе. Чем 

теснее связь данного признака с рассматриваемым фактором, тем выше значение 

факторной нагрузки. Положительный знак факторной нагрузки указывает на пря-

мую, а отрицательный — на обратную связь данного признака с фактором.  

Для каждого вопроса в рассматриваемом опроснике (V1–V33) представлены 

факторные нагрузки на пять факторов, соответствующие выявленным компетен-

циям. Высокие нагрузки (например, V27 = 0.761, V28 = 0.719) указывают на хоро-

шее соответствие элементов своим факторам, то есть при анализе сформированно-

сти соответствующих компетенций данные вопросы являются основополагаю-

щими. Данные о факторных нагрузках позволяют сформулировать выводы о 

наборе исходных признаков, отражающих тот или иной фактор, и об относитель-

ном весе отдельного признака в структуре каждого фактора. 

При рассмотрении показателей межфакторных корреляций выявлена невы-

сокая корреляция, что свидетельствует об их относительной независимости. То 

есть сформированность каждой отдельной компетенции не зависит от уровня 
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сформированности другой. Наиболее высокая корреляция наблюдается между пси-

холого-педагогическими и цифровыми факторами (r = 0.221). 

При проверке предположений были изучены такие показатели, как: тест Барт-

летта на сферичность (позволяет определить пригодность данных для факторного ана-

лиза). Полученный показатель χ² = 5594.528, p < 0.001 свидетельствует о пригодности 

данных (p ≤0,05) [262]; показатель Кайзера-Мейера-Олкина (KMO) (позволяет опреде-

лить меру адекватности выборки). Полученный показатель MSA = 0.865 свидетель-

ствует об адекватности полученных в выборке ответов (от 0,8 до 1,0) [262].  

При проведении подтверждающего факторного анализа были изучены фак-

торные нагрузки: для каждого элемента представлены веса, стандартные ошибки 

(SE), Z-значения и p-уровни. Все факторные нагрузки статистически значимы 

(p<0,001) и достаточно высоки. Между факторами наблюдаются умеренные кова-

риации, то есть связь между двумя показателями (например, между учебно-мето-

дической и психолого-педагогической компетенцией r = 0.27981). 

Подтверждающий факторный анализ показал следующие статистики согла-

сия данных с моделью: тест на точное соответствие: χ² = 702,485, df = 485, p < 0,001; 

индекс сравнительного соответствия (comparative fit index (CFA)). CFI = 0.959 (CFI 

≥ 0,95) [258]; индекс Такера Льюиса (Tucker–Lewis index (TLI)). TLI = 0.955 (TLI ≥ 

0,95) [258]; среднеквадратичная ошибка аппроксимации (Root Mean Square Error of 

Approximation (RMSEA). RMSEA=0.036 (RMSEA ≤0,06) [274]. 

Таким образом, проведенный психометрический анализ позволил определить от-

личное функционирование всех пунктов опросника. Все шкалы имеют высокую надеж-

ность (Кронбах α и Макдональдс ω выше 0.8 для всех шкал). Разведочный и подтвер-

ждающий факторные анализы подтверждают структурную валидность опросника. В 

целом результаты анализа указывают на хорошее качество инструмента для оценки 

сформированности компетенций преподавателей. Структура и логика вопросов соот-

ветствует теоретическим ожиданиям, что позволяет использовать инструмент для оце-

нивания сформированности компетенций у обучающихся преподавателей.  

Таким образом, полученные данные (см. рисунки 6-9, таблицы 11-13) под-

тверждают эффективность использования технологии подготовки обучающихся 
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преподавателей к персонализированному обучению в условиях цифровизации 

ДПО. Результаты проведенной опытно-экспериментальной работы подтверждают 

положения выдвинутой гипотезы об эффективности разработанной запросно- ори-

ентированной модели подготовки преподавателей к персонализированному обуче-

нию в условиях цифровизации ДПО с учетом организационно-педагогических 

условий. Качественные результаты исследования были проанализированы и пред-

ставлены в виде методических рекомендаций для преподавателей, работающих в 

системе ДПО в условиях цифровизации (см. Приложение 11). 
 

ВЫВОДЫ ПО ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЕ 
 

В процессе организации и проведения опытно-экспериментальной работы по 

реализации запросно-ориентированной модели подготовки преподавателей к пер-

сонализированному обучению в условиях цифровизации ДПО получены следую-

щие результаты: 

1. Уточнены цели и задачи опытно-экспериментальной работы; этапы экспе-

римента; методика проведения эксперимента и диагностический инструментарий. 

Целью явилась апробация разработанной технологии подготовки преподавателей к 

персонализированному обучению в условиях цифровизации ДПО.  

В результате проведения констатирующего этапа эксперимента мы устано-

вили низкий базовый уровень компетенций (учебно-методическая - 61%, психо-

лого-педагогическая - 65%, социальная - 50%, личностная - 45%, цифровая - 36%) 

преподавателей ГБОУ ДПО Центр «Профессионал» г. Москвы для персонализиро-

ванного обучения в условиях цифровизации ДПО. Самый низкий показатель 

наблюдался при оценке цифровой компетенции, что также подтверждает актуаль-

ность проведенного нами исследования.  

В исследовании приняли участие 434 преподавателя учебного Центра различных 

предметных направлений. Опытно-экспериментальная работа осуществлялась на осно-

вании трех образовательных программ: «Педагогическое образование: цифровая ком-

петентность педагога в системе ДПО и профессионального обучения», «Преподавание 

по программам профессионального обучения и дополнительного профессионального 
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образования с применением дистанционных образовательных технологий», «Цифро-

вые технологии в сфере образования», реализуемых в очно-заочной форме обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий.  

2. Для апробации технологии  подготовки преподавателей к персонализиро-

ванному обучению на основе запросно-ориентированной модели была создана пер-

сонализированная среда, включающая электронные образовательные курсы с воз-

можностью персонализации, VR-тренажеры по профильно-ориентированным 

учебным дисциплинам (для знакомства с технологией), дополнительные модули 

образовательных программ, позволяющие компенсировать дефициты базовых ком-

петенций («Эффективные коммуникации», «Цифровые технологии в современном 

офисе»), методические рекомендации по реализации программ и др. 

Созданная для обучения персонализированная среда позволила реализовать 

программы дистанционно (с синхронным и асинхронным взаимодействием). Ито-

говая аттестация по программам была представлена в виде защиты индивидуаль-

ного проекта в рамках своей профессиональной деятельности. Созданная среда 

позволила определить персонализированную траекторию учебного процесса, ре-

сурсы для освоения содержания программ, самостоятельно выбирать удобный фор-

мат обучения, включая временные границы, а также возможность дополнительно 

восполнять базовые дефициты.  

3. Освоение образовательных программ носит цикличный характер. Так, по-

сле освоения каждой из них было определено время для внедрения полученных 

знаний и умений в свою профессиональную деятельность; возможность внесения 

изменений в ЭУК по программам своих предметных направлений; корректировка 

планов синхронных образовательных мероприятий. В процессе организации обу-

чения был сделан анализ цифрового следа, позволивший выявить наиболее про-

блемные точки в содержании программ, использовании и подборе цифрового ин-

струментария и др. На основании полученных результатов была уточнена и допол-

нена следующая образовательная программа.  

После освоения всех трех программ был произведен контрольный замер при-

обретенных умений, позволивший определить уровень компетенций 
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преподавателей на контрольном этапе опытно-экспериментальной работы.  

Определение уровня сформированности компетенций проводилось с приме-

нением авторского опроса по самооценке сформированности учебно-методиче-

ских, психолого-педагогических, личностных, социальных, цифровых компетен-

ций преподавателей ДПО для персонализированного обучения взрослых в усло-

виях цифровизации; опроса для диагностики профессиональных дефицитов, 

опроса для оценки мотивации профессиональной деятельности (методика К. Зам-

фир в модификации А. А. Реана), теста на оценку сформированности эмоциональ-

ного интеллекта WLEIS, опроса для диагностики уровня парциальной готовности 

к профессионально-педагогическому саморазвитию, опрос DigCompSAT.  

4. Результаты опытно-экспериментальной работы подтверждают, что реализация 

разработанной нами технологии подготовки преподавателей к персонализированному 

обучению в условиях цифровизации ДПО на основе запросно-ориентированной мо-

дели позволила повысить уровень учебно-методических, психолого-педагогиче-

ских, социальных, личностных, цифровых компетенций преподавателей; вовлечь 

преподавателей в образовательный процесс с использованием дистанционных об-

разовательных технологий (до обучения большинство было настроено скептически 

к обучению дистанционно); сформировать навыки самостоятельного создания 

электронных образовательных курсов для осуществления профессиональной дея-

тельности взрослых обучающихся. 

Результатом проведенной опытно-экспериментальной работы явился рост 

компетенций, необходимых для персонализированного обучения: учебно-методи-

ческих (на 13%), психолого-педагогических (на 8%), социальных (на 15%), лич-

ностных (на 14%), цифровых (на 30%) компетенций.  

Экспериментальные данные, полученные нами на контрольном этапе 

опытно-экспериментальной работы, свидетельствуют об эффективности разрабо-

танной технологии реализации модели подготовки преподавателей к персонализи-

рованному обучению в условиях цифровизации ДПО. 

Проведен психометрический анализ разработанного в процессе исследования 

опроса по оценке сформированности компетенций преподавателей для 
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персонализированного обучения взрослых в условиях цифровизации. Значение 

Кронбах α и Макдональдс ω выше 0.8 для всех шкал. Разведочный и подтверждаю-

щий факторные анализы подтверждают структурную валидность опросника. 

5. На основании полученных в рамках исследования теоретических данных, 

а также в результате опытно-экспериментальной работы были выявлены ключевые 

особенности подготовки преподавателей к персонализированному обучению в 

условиях цифровизации ДПО, которые были положены в основу практико-ориен-

тированных методических рекомендаций по внедрению запросно-ориентирован-

ной модели подготовки преподавателей к персонализированному обучению в усло-

виях цифровизации.  

Результаты опытно-экспериментальной работы по апробации запросно-ори-

ентированной модели подготовки преподавателей к персонализированному обуче-

нию в условиях цифровизации ДПО доказали, что готовность преподавателей к 

персонализированному обучению в условиях цифровизации ДПО достигается в 

процессе реализации разработанной технологии на основе запросно-ориентирован-

ной модели.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Анализ научных источников в сопоставлении с изучением современной обра-

зовательной практики, а также обобщение собственного опыта работы в подготовке 

преподавателей к персонализированному обучению в условиях цифровизации ДПО 

позволили выявить объективно существующие противоречия: между установлен-

ными требованиями к формированию индивидуальных образовательных траек-

торий и развитию творческого потенциала и недостаточной научной проработ-

кой теоретико-методологических основ подготовки преподавателей к персонали-

зированному обучению в условиях цифровизации ДПО; между теоретической ба-

зой персонализированного подхода как фундаментального принципа ДПО и от-

сутствием полноценной технологической проработки методик подготовки пре-

подавателей к осуществлению персонализированного обучения в цифровой об-

разовательной среде; между потенциальными возможностями цифровой образо-

вательной среды и концепцией открытого образования и необходимостью эффек-

тивного применения цифровых технологий для создания персонализированных 

траекторий профессионального развития, учитывающих реальные потребности и 

выявленные компетентностные пробелы взрослых обучающихся.  

Специальное изучение проблемы требовало разрешения ряда научных и прак-

тических задач: определить теоретико-методологические основы для разработки тех-

нологии подготовки преподавателей к персонализированному обучению в условиях 

цифровизации ДПО на основе анализа научных исследований; обосновать сущность 

и содержание понятия «персонализированное обучение взрослых в условиях цифро-

визации»; создать на основе методологии персонализированного образования за-

просно-ориентированную модель подготовки преподавателей к персонализирован-

ному обучению взрослых в условиях цифровизации ДПО; разработать технологию 

реализации запросно-ориентированной модели подготовки преподавателей к персо-

нализированному обучению в условиях цифровизации ДПО и определить организа-

ционно-педагогические условия ее внедрения; апробировать технологию подготовки 

преподавателей ДПО к персонализированному обучению взрослых в условиях 
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цифровизации и выявить ее эффективность. 

Теоретическое осмысление проблемы исследования и анализ практической де-

ятельности создали предпосылки для формулировки научной гипотезы исследова-

ния, заключающейся в следующем: процесс подготовки преподавателей ДПО с при-

менением цифровых технологий и средств будет эффективен, если процесс будет ба-

зироваться на методологии персонализированного образования, которая объединяет 

ключевые идеи и подходы (личностно-ориентированный, андрагогический, проект-

ный, гуманитарно-педагогический, конвергентный); будет обосновано понятие «пер-

сонализированное обучение взрослых в условиях цифровизации»; будет разработана 

запросно-ориентированная модель подготовки преподавателей как система взаимо-

связанных компонентов (дидактический, организационно-деятельностный, струк-

турно-содержательный, технологический) и направлена на развитие таких ключевых 

профессиональных компетенций преподавателя; будет разработана технологии реа-

лизации запросно-ориентированной модели подготовки преподавателей в условиях 

цифровизации ДПО, которая будет учитывать организационно-педагогические усло-

вия (информационно-методические, организационные, инструментальные, педагоги-

ческие) использования цифровых инструментов для поддержки персонализирован-

ного обучения преподавателей. 

Проблема исследования состояла в выявлении и обосновании теоретико-

методологических оснований и организационно-педагогических условий для 

разработки и внедрения технологии подготовки преподавателей к персонализи-

рованному обучению в условиях цифровизации ДПО. 

В процессе диссертационного исследования на тему «Технология подготовки 

преподавателей к персонализированному обучению в условиях цифровизации до-

полнительного профессионального образования» получены следующие результаты: 

1. Определены теоретико-методологические основы технологии подго-

товки преподавателей к персонализированному обучению в условиях цифрови-

зации ДПО, включающие подготовку преподавателей к персонализированному 

обучению в условиях цифровизации ДПО как отдельной специфической катего-

рии, основанной на совокупности интегрированных подходов (личностно-
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ориентированный, андрагогический, проектный, гуманитарно-педагогический, 

конвергентный), основанием которых выступает методология персонализиро-

ванного обучения взрослых, содержащая целеполагание и совокупность законо-

мерностей и принципов, подходов, технологий, методов.  

2. Обосновано содержание понятия «персонализированное обучение взрос-

лых в условиях цифровизации» – процесс организации взаимодействия «учитель-

ученик», основанный на принципах персонализации, запросно-ориентирован-

ного обучения, дающих возможность взрослому обучающемуся самостоятельно 

выстраивать персонализированную образовательную траекторию, реализовы-

вать и корректировать свой учебный процесс, в том числе за счет использования 

различных элементов цифровой образовательной среды с учетом выявленных де-

фицитов в знаниях и потребностях на обучение. 

3. Проведенные теоретико-методологическое исследование и опытно-экспери-

ментальная работа позволили описать и обосновать запросно-ориентированную мо-

дель подготовки преподавателей к персонализированному обучению в условиях циф-

ровизации ДПО, содержащую дидактический, организационно-деятельностный, 

структурно-содержательный, технологический компоненты и направленную на разви-

тие профессиональных компетенций преподавателя. 

4. Разработана технология подготовки преподавателей к персонализиро-

ванному обучению в условиях цифровизации ДПО на основе запросно-ориенти-

рованной модели. В основе ее находятся организационно-педагогические усло-

вия, профессиональная система сопровождения преподавателей ДПО к персона-

лизированному обучению в условиях цифровизации и персонализированная 

структура организации содержания обучения.  

5. Апробирована и экспериментально доказана эффективность технологии 

подготовки преподавателей к персонализированному обучению в условиях циф-

ровизации ДПО. Оценка эффективности реализации образовательных программ 

осуществлялась с помощью ряда метрик: анализ цифрового следа, обратная 

связь, организационные показатели, трудоустройство или карьерный рост, мар-

кетинговые показатели и др. Эффективность технологии подтвердил и 
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возросший уровень компетенций, необходимых для персонализированного обу-

чения: учебно-методических (на 13%), психолого-педагогических (на 8%), соци-

альных (на 15%), личностных (на 14%), цифровых (на 30%) компетенций. В про-

цессе практической реализации технологии, разработанной на основе запросно-

ориентированной модели, была доказана ее результативность. 

Таким образом, диссертационное исследование подтвердило выдвинутую 

рабочую гипотезу. В ходе данного исследования были решены все поставленные 

задачи, цель достигнута. 

Однако проведенное исследование не исчерпывает полностью всех аспек-

тов проблемы организации обучения преподавателей. Результаты данного иссле-

дования могут быть использованы для масштабирования и реализации других об-

разовательных программ профессионального обучения и ДПО по другим направ-

лениям деятельности в контексте организации образовательного процесса для 

взрослых обучающихся. Также целесообразно продолжить исследование и ана-

лизировать специфические особенности обучения преподавателей разных воз-

растов и с разным педагогическим стажем. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

В настоящем исследовании используются следующие соращения и услов-

ные обозначения: 

ДОТ – дистанционные образовательные технологии 

ДПО – дополнительное профессиональное образование 

ДПП – дополнительная профессиональная программа 

СДО – система дистанционного обучения 

ЦОС – цифровая образовательная среда 

ЭИОС - электронная информационно-образовательная среда 

ЭО – электронное обучение 

ЭОК - электронного образовательного контента 

ЭОР – электронные образовательные ресурсы 

ЭУК – электронный учебный курс 

AI – технология искусственного интеллекта 

AR – технология дополненной реальности 

VR – технология виртуальной реальности. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

(обязательное) 

Толкование термина «андрагогика» 
 

Автор Год 
публи-
кации  

Определение термина 

П. Фурте  
 

1971 Наука, изучающая непрерывное образование человека на протяжении 
всей жизни 

Л. Турос  
 

1978 Наука, изучающая цели, условия, результаты и закономерности целена-
правленного и организованного образования и воспитания взрослых, а 
также процессов их самообразования и самовоспитания 

М.Ш. 
Ноулз  

1980 Искусство и наука, направленные на поддержку взрослых в процессе 
обучения, а также совокупность принципов и подходов, описывающих 
особенности взрослых обучающихся 

Б.М. Бим-
Бад  

1993 Отрасль педагогики, изучающая теоретические и практические аспекты 
образования, обучения и воспитания взрослых 

С.И. Змеев  2000 Наука об обучении взрослых, направленная на обоснование и организа-
цию взаимодействия между обучающимися и преподавателями в про-
цессе обучения 

М.Т. Гром-
кова  

2005 Отрасль педагогической науки, изучающая особенности и специфику 
образования взрослых, определяющая особенности моделей и техноло-
гий образовательных процессов  

В.И. Загвя-
зинский  

2008 - Направление педагогической науки, рассматривающее систему и ме-
тодику образования взрослых  
- Сфера социальной практики, предусматривающая приобретение про-
фессиональных установок, ценностных отношений, знаний, умений и 
навыков, профессиональное совершенствование или переучивание 
- Включает педагогику социальной работы и социальной помощи.  

Т.А. Ва-
силькова  

2009 Научно-практическая область, исследующая и определяющая законо-
мерности образования взрослых 

А.И. Ку-
куев  

2010 Отрасль педагогики, представляющая совокупность различных взгля-
дов на цели, содержание и технологию образования взрослого 

Н.А. Ра-
кова  

2012 Целенаправленный и организованный процесс обучения, воспитания и 
развития взрослой личности, с акцентом её самосовершенствование 

М.Н. Кох  2015 Теория обучения взрослых, определяющая цели, задачи, содержание, 
формы и методы обучения, деятельность обучающихся и обучающих 
по организации педагогического процесса 
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Приложение 2 

(обязательное) 

Ценностно-смысловые ориентиры в обучении взрослых 
 

Критерии Обучение как образ 
жизни 

Обучение как инстру-
мент для улучшения 
качества жизни 

Обучение родителей для разви-
тия детей 

Характе-
ристика 

- Процесс подго-
товки к личностным 
изменениям 
- Обучение на про-
тяжении всей 
жизни 

- Социальный капитал; 
- Возможности роста 
(карьерного, социаль-
ного, финансового). 

- Обучение как личный пример 
для детей 
- Повышение социального капи-
тала семьи 

Алгоритм 
формиро-
вания 

Воздействие внеш-
них и внутренних 
факторов 

Выявление потребно-
стей и последующее 
формирование инди-
видуальной образова-
тельной траектории 

- Демонстрирование процесса 
обучения 
- Вовлечение детей в обучение 
родителей 

Возмож-
ные про-
блемы 

- Бесконечное обу-
чение 
- Отсутствие си-
стемы 
- Поверхностное 
знание в разных об-
ластях 
- Завышенная само-
оценка, иллюзия 
экспертизы. 

- «Бюджетный мента-
литет» 
- Низкий уровень ко-
гнитивных способно-
стей 
- Переход на позицию 
ученика 
- Во взрослом возрасте 
получение новой про-
фессии 

- Стимул «хочу быть похожим» 
на родителя 
- Стимул от противного «хочу 
быть максимально не похожим» 
на родителя; 
- Неблагополучная семья, низ-
кий социальный и финансовый 
уровень (образование не на пер-
вом месте в ценностях семьи) 
- Низкий социальный капитал 
семьи 

Влияние 
на про-
цесс обу-
чения 

- Высокая доля ре-
флексии; 
- Работа в группах; 
запланированное 
время на нетвор-
кинг; 
- Эффект накоплен-
ных талантов. 

- Имеющийся опыт 
(хобби, базовое обра-
зование и т.д.) 
- Практикоориентиро-
ванность обучения 
- Стажировки. 

- Тематика для родителей, се-
мейные вопросы, домоводство 
- Примеры, которые могут про-
исходить в семье 
- Ракурс на хобби и увлечения 
родителей 

Особен-
ности от-
ражения 
в онлайн-
курсах 

Использование до-
полнительных ма-
териалов различ-
ного типа для по-
гружения в тема-
тику 

- Кейсы 
- Проектная деятель-
ность 

Практические задания с акцен-
том на помощь /вовлечение де-
тей 

Примеры Курсы, Курсы, направленные Курсы узкой специализации, 
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курсов направленные на 
приобретение мяг-
ких навыков (soft 
skills): 
«Тайм-менедж-
мент», 
«Искусство комму-
никации». 
 

на приобретение твер-
дых навыков (hard 
skills): 
«Программирование», 
«Компьютерная гра-
фика» 

направленные на улучшение се-
мейных взаимоотношений, здо-
ровья человека, хобби: 
«Психология: 
узнать себя 
и понять других»,  
«Нутрициология для себя: как 
правильно питаться» 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 3 
(обязательное) 

Модели обучения взрослых 

ФИО 
ис-
сле-

дова-
теля 

Название 
модели, год 
публикации 

Первично при 
организации 

процесса 
Основа обучения Содержание Результаты 

М.Т. 
Гро
мков
а  
 

Личностно-
ориентиро-
ванная мо-
дель (2005) 

Интересы кон-
кретной лич-
ности 

Совместная деятель-
ность (коммуникация, 
рефлексия, мышление) 

 

Интериоризация знаний происхо-
дит только за счет самостоятель-
ной работы взрослого обучающе-
гося 

Изменение себя, приращение:  
– в собственных потребностях, 
интересах, самоопределении на 
деятельность 
– Во внутренних нормах, в соб-
ственном содержании, в выборе 
новых критериев деятельности 
– В развитии собственных спо-
собностей, овладении методами 
и способами деятельности 

Субъектно-
ориентиро-
ванная мо-
дель (2005) 

Личность - 
процесс соци-
ализации.  
Индивид - 
процесс инди-
видуализации. 
Человек - про-
цесс гуманиза-
ции 

Организация взаимодей-
ствия обучающий - обу-
чающийся и обучаю-
щийся - обучающийся 
 

Процесс освоения осуществля-
ется посредством взаимодействия 
субъектов образовательного про-
цесса 

Организа-
ционно-де-
ятельност-
ная модель 
(2005) 

Формирование 
субъектной 
позиции 

Процесс сопровождения. 
Привитие навыков само-
определения. Тренинги 
на осознание собствен-
ных действий 

 Развитие способностей в про-
цессе учебной деятельности: 
коммуникативных, мыслетехни-
ческих, рефлексивных:  
– умение понимать и быть поня-
тым 
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– Умение получить и дать кон-
сультацию 
– Способность работы в команде 
(группе); 
– Овладение техникой публич-
ного выступления. 

С.И. 
Змеев  

Организа-
ционно-де-
ятельност-
ная модель 
(2002) 

Ведущая роль 
принадлежит 
обучающе-
муся. Он опре-
деляет содер-
жание, источ-
ники, формы и 
методы обуче-
ния 
 
 
 
 
 
 
 
  

– Взрослый обучаю-
щийся стремится к само-
реализации, к самостоя-
тельности, к самоуправ-
лению и осознает себя 
таковым 
– Использование жиз-
ненного опыта обучаю-
щегося в качестве важ-
ного источника обуче-
ния 
– Обучение как основа 
для решения важной 
жизненной проблемы и 
достижения конкретной 
цели. 
– Процесс обучения ор-
ганизован в виде сов-
местной деятельности 
обучающегося и обуча-
ющего на всех его эта-
пах: планирования, реа-
лизации, оценивания и, в 
определенной мере, кор-
рекции. 

– Принципы обучения опреде-
ляют деятельность обучающихся 
и обучающих по организации 
процесса обучения 
– Модель обучения предполагает 
активное и ответственное уча-
стие самого обучающегося в ор-
ганизации процесса обучения 
практических на всех его этапах. 
Обучение направлено на раскры-
тие потенциальных возможно-
стей каждого обучающегося, 
обеспечивает высокую мотива-
цию и активную деятельность 
обучающихся 
 
 

Овладение информацией на но-
вом уровне, приобретение навы-
ков и умений в использовании 
информации, выработка убежде-
ний и новых качеств, удовлетво-
рение познавательных интересов 
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С.Г. 
Верш
лов-
ский  

Субъектно-
ориентиро-
ванная 
(2007) 

Обучающийся 
- субъект об-
разования. 
Образователь-
ный процесс 
сохраняет 
субъектность 
в предметно-
практической 
деятельности 

Включение образование 
в контекст жизни обуча-
ющегося 

– Модульный принцип построе-
ния учебных программ (может 
интегрироваться в разные образо-
вательные программы, может 
адаптироваться для индивидуаль-
ного обучения) 
– Соответствие запросам обучаю-
щихся (личностно значимое со-
держание обучения), знакомство 
с новейшими достижениями 
науки в той или иной сфере про-
фессиональной деятельности. –
Предметно-практическая ориен-
тация программ обучения, т.к. 
обучающийся в жизни «встреча-
ется» не с учебными предметами, 
а с проблемами, для решения ко-
торых необходим «надпредмет-
ный» комплекс знаний и умений, 
обеспечение оптимального соче-
тания оперативных и фундамен-
тальных знаний, т.к.быстрее ста-
реют знания, относящиеся к уз-
кой специальности, медленнее – 
теоретические, которые 
носят проблемный, открытый ха-
рактер 

– Практический результат, свя-
занный с возможностью приме-
нить новые знания и умения, по-
лучить новую профессию: повы-
сить свой социальный или про-
фессиональный статус  
– Развитие рефлексивных спо-
собностей человека к самопозна-
нию, самокритике, самоосмысле-
нию 
 

И.А. 
Ко-
лес-
ни-
кова  

– Смыслы, 
ценности, 
потребно-
сти обуча-
ющихся 

— Способ-
ность самосто-
ятельно фор-
мировать 

Он предпочитает такую 
организацию образова-
тельного процесса, в ко-
торой другими людьми 
будет востребован его 

Обучающийся нуждается в сво-
бодном самостоятельном выборе 
первичных источников для даль-
нейшей их интерпретации.  
Следует отказаться от 

Ключевой результат - повыше-
ние уровня профессиональной 
компетенции, самоопределение в 
профессиональной сфере, 
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– Субъект-
ность (спо-
собность 
овладевать 
многообра-
зием форм 
собствен-
ной жизне-
деятельно-
сти)  
– Субъ-
ектно-ори-
ентирован-
ная модель 
(2007) 
 

информацион-
ный запрос 
– Возмож-
ность выбора 
модели обуче-
ния 
— Осознанное 
принятие той 
или иной по-
зиции в про-
цессе обуче-
ния 
— Опора на 
способность к 
эмоцио-
нально-воле-
вой, физиоло-
гической, мо-
тивационно- 
потребностной 
саморегуля-
ции в сфере 
образования 
— Стремление 
и возможно-
сти привнести 
содержание 
своего жиз-
ненного опыта 
в содержание 
обучения. 
 

опыт и отношения. Не 
меньше, чем учебная ин-
формация, взрослому че-
ловеку бывают инте-
ресны преподаватели и 
соученики в личностном 
и индивидуальном 
плане. Поэтому обуче-
ние взрослых предпола-
гает создание атмосферы 
партнерства, взаимопо-
мощи и поддержки 
 
Смысловые установки и 
мотивация обучения 
взрослого гораздо более 
осознанны и отличаются 
четкостью и проявлен-
ностью 
 
Обучение осуществля-
ется в ситуации дефи-
цита личного времени, 
поэтому необходима 
четкая регламентация, 
учитывающая индивиду-
альные пожелания и воз-
можности 
 
 

«вторичных» источников типа 
хрестоматий 
 
Содержание должно быть: персо-
нализированное (ориентирован-
ное на интересы и потребности 
конкретных людей); практико-
ориентированное (интегрирован-
ное с контекстом жизнедеятель-
ности); кулътуросообразное (со-
ответствующее сложившимся 
культурным моделям); комплекс-
ное (позволяющее освоить поле 
профессиональной активности во 
всем его многообразии); откры-
тое (способное к развитию объ-
ема за счет привнесения личност-
ного опыта и индивидуальных 
информационных запросов) 
 

продолжение общекультурного 
развития 
 
Полученные результаты отлича-
ются следующими характеристи-
ками:  
- Фундаментальные (определяю-
щие на довольно длительный пе-
риод миропонимание, ибо явля-
ются результатом интеграции 
информации, формирующей кар-
тину мира);  
- Прикладные (необходимые 
«здесь и сейчас», помогающие 
осуществить определенные дей-
ствия);  
- Опережающие (знания впрок, 
предваряющие реально возника-
ющие в жизни проблемы и ситу-
ации); 
- Сопровождающие (знания, воз-
никающие или предлагаемые 
извне параллельно появлению 
тех или иных типичных образо-
вательных потребностей, обу-
словленных закономерностями в 
развитии жизненной проблема-
тики); 
- Компенсирующие (восполняю-
щие нехватку образовательной 
либо общекультурной информа-
ции, необходимой для 
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Основная за-
дача обучаю-
щего - помощь 
в формирова-
нии предпосы-
лок для само-
определения и 
выбора соб-
ственного 
маршрута в 
образователь-
ном простран-
стве, организа-
ции их «обра-
зовательного 
странствия» 
 

продуктивного прохождения 
данного периода жизнедеятель-
ности); 
- Корректирующие (обусловли-
вающие изменения в личност-
ных, поведенческих, коммуника-
тивных и других проявлениях, 
не совпадающих с социально 
принятыми); развивающие (слу-
жащие стимулом к индивиду-
ально-личностному развитию); 
- Поддерживающие (необходи-
мые для решения отдельных 
проблем, успешного прохожде-
ния сложных периодов в жизни, 
помогающие преодолеть кризис-
ные состояния);  
- Дополняющие (служащие со-
держательной прибавкой к име-
ющимся знаниям и обусловлен-
ные постоянным развитием 
внешнего информационного 
контекста).  

М. 
Ноулз  
 
 

Андрагоги-
ческая мо-
дель (1984) 

Участие взрос-
лого обучаю-
щегося в пла-
нировании и 
оценке своего 
обучения 

– Опыт (включая 
ошибки) обеспечивает 
основу обучения 
– Взрослые больше 
всего заинтересованы в 
изучении предметов, ко-
торые имеют непосред-
ственное отношение и 

– Взрослые учащиеся предпочи-
тают более самостоятельный под-
ход к обучению, а не обучение 
под руководством инструктора. 
– Обучение должно учитывать 
широкий спектр обучающихся с 
разными базовыми компетенци-
ями. 
– Учебные материалы и занятия 

Получение практико-ориентиро-
ванных навыков, применимых в 
жизни или работе взрослого обу-
чающегося 
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влияние на их работу 
или личную жизнь 
– Обучение взрослых 
ориентировано на про-
блемы, а не на содержа-
ние 
– Необходимо объяснить 
причины обучения кон-
кретным вещам 
– Однако учащимся сле-
дует предлагать реко-
мендации и помощь в 
случае совершения оши-
бок 

должны учитывать различные 
уровни/типы предыдущего опыта 
работы. 
– Обучение должно быть целена-
правленным, а не способствовать 
запоминанию: учебная деятель-
ность должна осуществляться в 
контексте общих задач, которые 
должны выполнять другие. 
 

Э. 
Лин-
деман  
 

Ситуаци-
онно-ори-
ентирован-
ная 
(1926) 
 
 

– Важность 
ситуаций, а не 
конкретных 
предметов 
–Акцент на 
опыте уча-
щихся 
– Образование 
как основа для 
конструктив-
ного социаль-
ного действия 

– Групповое (малочис-
ленные группы) обуче-
ние, исключение массо-
вого обучения 
– Образование - это про-
цесс, длящийся всю 
жизнь 
 
 
 

– Учебная программа должна 
быть сосредоточена на методе, а 
не на содержании 
– Линдеман вместо учебников 
предлагал использовать опыт са-
мих обучающихся; учебники мо-
гут использовать только в каче-
стве вторичного источника ин-
формации 
– Линдеман считает, что «опыт - 
это живой учебник взрослого 
ученика». 

– Критическое осмысление 
своих внутренних ценностей, 
убеждений и предположений 
– Готовность решать проблем-
ные ситуации с упором на полу-
ченные знания 
 

Дж. 
Мези-
ров 
 

Трансфор-
мационное 
обучение 
(1970) 

Опыт обучаю-
щихся и его 
дальнейшее 
осмысление. 
 

– Опыт и его критиче-
ское осмысление как ос-
нова для трансформации 
их понимания 

– Содержание обучения позво-
ляет изменить или трансформи-
ровать свои существующие си-
стемы взглядов посредством про-
цесса решения проблем, 

– Взрослые могут корректиро-
вать свое мышление на основе 
новой информации 
– Трансформация проблемных 
систем координат (мышление, 
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– Возможность обучаю-
щихся корректировать 
свое мышление на ос-
нове новой информации  
 
 
 

процедурных задач и саморе-
флексии 
– Трансформации обучения про-
исходят, когда люди сталкива-
ются с «дезориентирующей ди-
леммой», которая бросает вызов 
их существующим убеждениям и 
критически размышляет о том, 
что произошло 
– Двумя основными компонен-
тами являются: критическое 
мышление; полное и свободное 
участие в диалектическом дис-
курсе для определения наилуч-
шего рефлексивного суждения. 
Этапы обучения: 
1. Планирование. Постановка 
цели 
2. Приобретение знаний и навы-
ков для реализации плана  
3. Развитие компетентности и 
уверенности в себе 
4. Практика по отработке приоб-
ретенных навыков, получение об-
ратной связи 
5. Интеграция в свою жизнь 

привычки мышления, смысло-
вые точки зрения) в наборы 
предположений и ожиданий, что 
позволяет сделать их более ин-
клюзивными, различающимися, 
открытыми и способными эмо-
ционально меняться 
– Процесс обучения в рамках 
данной модели позволяет изме-
нить взгляд человека на то, как 
себя вести, взаимодействовать 
или решать проблемы 
 
 
 

Дж. 
Дьюи  
 
 

Проектно-
ориентиро-
ванное обу-
чение / 
Project-
Based 

– Обучение на 
практике, ак-
тивное полу-
чение опыта 
– «Образова-
ние — это не 

– В основе лежат за-
просы / проблемы обуча-
ющихся 
– Модель обучения но-
сит долгосрочный; меж-
дисциплинарный и 

– Модель обучения позволяет 
объединить реальные ситуации в 
образовательный процесс. Созда-
ние обучающими максимально 
правдоподобного опыта 
– Обучение предполагает 

Умение ориентироваться и оце-
нивать огромный объем инфор-
мации, расширение ее за счет 
собственного вклада. Развитие 
навыков критического мышле-
ния. Умение решать проблемы, 



 
 

231 

Learning 
(PBL)  
(1897) 
 
Модель 
описыва-
ется как 
универсаль-
ная, как для 
детей, так и 
для взрос-
лых обуча-
ющихся. 

подготовка к 
жизни; образо-
вание — это 
сама жизнь» 

практико-ориентирован-
ный характер 
– Преимущественно 
групповое обучение 
 
 
 

получение обратной связи и по-
стоянный анализ результатов 
– Использование в процессе обу-
чения разнообразных навыков, 
включая исследование, решение 
проблем, сотрудничество и обще-
ние 
– Проекты обычно состоят из от-
крытых вопросов , которые по-
буждают обучающихся прово-
дить исследования или находить 
собственные решения 
– Проекты предлагают обучаю-
щимся возможность выбора и 
право голоса, персонализируя 
процесс обучения 

работать совместно и новаторски 
мыслить. Получение глубоких 
знаний и развитие навыков ис-
следования, находя ответы на 
сложные вопросы, проблемы или 
задача в течение продолжитель-
ного времени 
 
 

Д. 
Колб 

Экспери-
ментальное 
обучение 
(1980) 

Обучающийся 
и его опыт в 
центре про-
цесса обуче-
ния 
 
 

Четырьмя элементами 
экспериментального 
обучения являются ак-
тивное участие, размыш-
ление над практикой, 
концептуализация опыта 
и использование знаний, 
полученных из опыта 

Процесс обучения строится на 
активном участии обучающегося 
и его размышлении и анализе 
собственной деятельности 
 
 
 
 

Приобретены компетенции, ко-
торые можно гибко применять в 
широком диапазоне ситуаций. 
Приобретение новых знаний че-
рез практическую деятельность 
 

А. 
Бан-
дура  
 

Социальное 
обучение  
(1969) 

Человеческое 
развитие как 
социальный 
процесс 

– Обучение взрослых на 
примере друг друга  
– Обучение через 
наблюдение и моделиро-
вание поведения 

– Основные этапы обучения: 
наблюдение, внимание, удержа-
ние, воспроизведение и мотива-
ция 
– Учащиеся обучаются, непо-
средственно наблюдая за поведе-
нием других и отслеживая 

Умение учиться разными спосо-
бами.  
Умение делать выбор, основыва-
ясь на самоанализе. 
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последствия использования та-
кого поведения 
– Познание, происходящее в со-
циальной среде, играет особую 
роль в обучении. Осведомлен-
ность и ожидания будущих под-
креплений или наказаний влияют 
на поведение людей 
 
Три типа моделирующих стиму-
лов: 
– Живые модели, где человек де-
монстрирует желаемое поведе-
ние. 
– Устная инструкция , в которой 
человек подробно описывает же-
лаемое поведение и инструкти-
рует участника, как его вести. 
– Символический , при котором 
моделирование происходит по-
средством средств массовой ин-
формации, включая кино, телеви-
дение, Интернет, литературу и 
радио. Стимулами могут быть 
как реальные, так и вымышлен-
ные персонажи. 
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Приложение 4 

(обязательное) 

Группы компетенций обучающего 
 

Компетенции обучающего по отношению к процессу обучения взрослых 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

Знать  Знание и анализ нормативных документов и локальных актов (в части, каса-
ющейся организации обучения взрослых для реализации различных про-
грамм) 

Уметь Постановка цели (умение формулировать цели при реализации программ для 
обучения взрослых) 

 Формулирование задач (умение сформулировать образовательные задачи 
для реализации поставленной цели с позиции обучающегося и обучающего) 

 Декомпозиция содержания (детализация предметного содержания при реа-
лизации образовательной программы, умение структурировать образователь-
ное содержание, разработка учебного плана и учебно-тематического плани-
рования) 

 Способность педагогически целесообразно выбирать и использовать методы, 
формы и средства обучения (применительно к процессу обучения взрослых) 

 Умение проектировать средства диагностико-формирующего оценивания 
(умение определить наиболее педагогически целесообразный вариант оце-
ночного средства при реализации программ обучения взрослых) 

 Умение анализировать и использовать в процессе обучения личный опыт 
обучающихся (умение анализировать опыт конкретных обучающихся, ана-
лизировать целевую аудиторию образовательной программы, использовать 
полученные данные в процессе обучения и при разработке образовательного 
контента) 

 Умение организовать индивидуальную и командную деятельность, в том 
числе и в условиях цифровой образовательной среды (умение организовать 
индивидуальную и групповую работу в онлайн и онфлайн-форматах, выяв-
ление и учет рисков при обучении конкретной аудитории взрослых обучаю-
щихся, умение использовать методики организации групповой деятельности, 
элементы коучинговой деятельности и фасилитация образовательного про-
цесса) 

 Рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно-методических 
материалов, обеспечивающих 
реализацию программ (экспертная оценка учебных материалов в рамках 
своей предметной области, предназначенных для реализации программ обу-
чения, выявление критериев оценки) 
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Владеть Владение основами методологии обучения (владение принципами и положе-
ниями, определяющими общую содержательную концепцию учебного про-
цесса) 

 Владение навыками педагогического дизайна (владение основами педагоги-
ческого дизайна, знание и умение использовать базовые модели ПД) 

 Владение навыками управления проектами (владение базовыми знаниями о 
проектной деятельности, планированием дальнейшей деятельности, оценка 
ресурсов, необходимых для реализации проекта, выстраивание коммуника-
ции для его реализации итд) 

 Владение широким спектром педагогических технологий (знание и владение 
педагогическими технологиями, применительно ко взрослым обучающимся) 

 Владение навыками проектирования и организации рефлексивных обсужде-
ний личностно-значимого опыта (владение инструментами для проведения 
рефлексии со взрослыми обучающимися, а также владение методиками про-
ведения саморефлексии) 

 Владение навыками управления учебной мотивацией обучающихся (индиви-
дуально и в группе), фасилитация учебного процесса (владение инструмен-
тами для организации фасилитации, владение методиками управления учеб-
ной мотивациией взрослых обучающихся) 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

Знать Знание ключевых характеристик различных нозологий (знание особенностей 
и характерных черт различных нозологий взрослых обучающихся по про-
граммам не требующим специалистов по коррекции) 

 Знание возрастных особенностей обучающихся (знание отличительных осо-
бенностей взрослых в каждом возрасте, психофизиологических, социально-
бытовых характеристик) 

Уметь Умение анализировать и использовать индивидуальные особенности обуча-
ющихся (умение анализировать и выявлять индивидуальные особенности 
обучающихся, использовать их при организации и реализации учебных про-
грамм по обучению взрослых)  

Владеть Использование в процессе обучения характеристик обучающихся с различ-
ными нозологиями (владение инструментами по адаптации учебных про-
грамм и образовательного содержания для освоения взрослыми обучающи-
мися с различными нозологиями) 

 Сформированность оценочно-рефлексивной позиции (владение инструмен-
тами для анализа, обобщения, осмысления опыта работы, к оценке ее с пози-
ций педагогической и социальной значимости) 

 Сформированность системы профессиональных ценностей и смыслов (нали-
чие сформированной системы ценностей, установок по отношению в про-
фессиональной деятельности) 

 



 
 

235 

СОЦИАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

Знать Знание и соблюдение основ этикета в онлайн и офлайн-общении (знание 
этикета при коммуникации с обучающимися и коллегами, при разработке 
образовательного контента, при ведении социальных сетей и экспертных со-
обществ) 

 Знание основ работы в команде, стратегического мышления (знание основ-
ных правил коммуникации при достижении общего результата, сотворче-
ства, командной работы, знание основ планирования и механизмов стратеги-
ческого мышления) 

Уметь Умение выстраивать коммуникацию с коллегами и обучающимися (выстраи-
вание эффективной коммуникации, диалога в процессе обучения, умение 
формулировать обратную связь) 

 Формирование и умение управлять эмоциональным интеллектом (умение 
понимать свои и чужие эмоции, распознавать намерения и мотивацию лю-
дей, уметь уместно реагировать на слова, ситуации и обстоятельства, умение 
реагировать на причины, а не действия или эмоции) 

 Профессиональное долголетие (умение находить новые пути развития себя 
как профессионала, умение следовать трендам социума, анализ окружаю-
щего мира на предмет выявления актуальных направлений и трендов) 

 Профессиональная поддержка молодых 
специалистов (наставничество и сопровождение молодых специалистов) 

Владеть Организация обучения в сотрудничестве с окружающими (владение методи-
ками организации обучения в команде и групповой работе для достижения 
общего результата) 

 Владение навыком ответственности за результат (ответственность за резуль-
тат, выполняемый как лично, так и за результат, достигаемый при работе в 
группе) 

 Сформированная система ценностей (устоявшаяся система личностных, про-
фессиональных и общечеловеческих ценностей) 

 Социальная мобильность (способность быть готовым к любым изменениям, 
действовать в ситуации неопределенности, способность оперативно адапти-
роваться к изменению трудовой позиции и социального статуса, способность 
менять сферу приложения трудовых сил) 

ЛИЧНОСТНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

Знать Самопознание и самосовершенствование как стремление к непрерывному 
обучению и развитию (знание механизмов развития и обучения, способность 
обучаться на протяжении всей жизни, знание каналов получения новой ин-
формации, знание способов обработки новой информации) 

 Мотивация профессиональной деятельности (знание мотивов, связанных с 
выбором сферы трудовой деятельности и направлений ее развития) 
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 Направленность на самоопределение и саморазвитие (знание своей сферы 
развития и применения имеющихся навыков, расширение имеющихся воз-
можностей и компетенций) 

 Широкий кругозор (обладание широким кругом знаний в различных обла-
стях) 

Уметь Дисциплинированность при организации процесса обучения (соблюдение 
планирования организации учебной деятельности, умение определить опти-
мальное время для решения тех или иных задач, в т.ч.учебных, умение рас-
пределить нагрузку в рамках одного учебного занятия) 

 Проявление терпимости и открытости (готовность к сотрудничеству и про-
явление человечности в повседневной жизни и процессе обучения, откры-
тость, общение и свобода мысли, гармония в многообразии) 

 Позитивное мышление (умение сохранять позитивный настрой, умение ви-
деть положительное в разных ситуациях) 

 Самостоятельность (умение самостоятельно решать поставленные задачи, 
искать пути решения) 

 Умение принимать решения в нестандартных ситуациях (умение действо-
вать на основе рациональных выводов, оперативно принимать решения, 
взвешивать имеющиеся факты, умение действовать вне заданных шаблонов 
и рамок) 

 Формирование и развитие критического мышления в процессе поиска и от-
бора информации, в том числе в цифровой среде (умение выбрать актуаль-
ную информацию из многообразия имеющейся, определение оптимальных 
критериев оценки представленных фактов) 

Владеть Владение навыками тайм-менеджмента (соблюдение требований расписания 
учебных занятий, образовательных и организационных материалов, плани-
рования деятельности) 

 Владение ораторским мастерством (владение навыками коммуникации с 
группой, в том числе новых людей, владение методиками эффективного до-
несения информации до зрителей, навык публичных выступлений) 

 Высокий уровень стрессоустойчивости (владение эмоциями и умение кон-
тролировать их и свои действия в сложных стрессовых ситуациях) 

 Лидерские навыки (владение навыками лидера, способностью вести за собой 
и своими идеями окружающих, вдохновлять на действия и свершения)  

ЦИФРОВАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

Знать Знание возможностей системы дистанционного обучения (минимум одной) 
(подробное знание функционала и возможностей настройки СДО, знание ос-
новных ее элементов и ресурсов, возможностей коммуникации и обратной 
связи) 

Уметь Умение работать с инструментом по готовой инструкции (умение выполнять 
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последовательность действий на основе имеющейся инструкции)  

 Умение создавать ЭОР с помощью рационально подобранного инструмента 
(тестирование, инфографика, опросы, видеоролики, лонгриды итд)  

 Интеграция различных жизненных пространств обучающихся - виртуаль-
ного и реального (умение настроить взаимодействие обучающихся в онлайн- 
и офлайн-форматах, создание целостного образовательного пространства) 

Владеть Владение навыком поиска необходимой информации для освоения нового 
инструмента или ресурса (владение знаниями о путях поиска новой инфор-
мации и навыками работы с ними)  

 Владение навыками для создания видеоконтента (владение инструмента-
рием, алгоритмами создания и требованиями к разработке видеоконтента)  

 Владение базовыми инструментами для ведения педагогической деятельно-
сти (текстовый редактор, электронная почта, работа с веб-страницами и т.д.) 
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Приложение 5 

(обязательное) 

Зависимость форм представления образовательного контента от особенностей обучения взрослых 

Возраст 
(С.Г. 

Вершлов-
скому) 

Характеристика познава-
тельных процессов 
(по А.Б.Ананьеву) 

Психофизиологиче-
ские особенности 

Особенности обу-
чения 

Запрос на обучение Форма представления 
контента 

Сравнительный анализ на основе результатов научных ис-
следований 

Сравнительный анализ на основе наблюдений и изучения цифрового 
следа автором 

До 30 лет – Пик развития мышле-
ния (23 и 25 лет) 
– Пик развития памяти 
(23-24 года) 
мин.значение в 26 лет 
– Подъем уровня внима-
ния в 26-29 лет 
– Пик развития интел-
лекта в 25 лет 

– Сформированы 
лобные доли (воз-
можность формиро-
вания навыков, пла-
нирование и органи-
зации деятельности, 
в т.ч.учебной) 
– Наличие жизнен-
ного и профессио-
нального опыта; 
– Восприятие оши-
бок с тревогой. 

– Групповая ра-
бота 
– Строгие дед-
лайны обучения 
– Персонализация 
в обучении (по 
запросу) 

– Получение образова-
ния; 
– Переобучение без 
опыта ранее; 
– Слешинг (сочетание 
ролей). 

– Короткие (10-15 мин) 
видеоролики вертикаль-
ной ориентации; 
– Чек-листы; 
– Саммари. 
 

30-50 лет – Пик развития мышле-
ния (32, 39, 45 лет) 
– Пик развития памяти в 
30 лет, снижение к 40 го-
дам 
– Пик развития внимания 
23-33 года с 

– Зависимость от со-
циально-бытовых 
условий 
– Гиппокамп посте-
пенно теряет чув-
ствительность (сни-
жаются объемы 

– Взаимопро-
верка 
– Строгие дед-
лайны 
– Обмен опытом 
– Использование 
кейс-методов 

– Повышение имею-
щейся квалификации 
– Получение новой про-
фессии при наличии 
опыта в прежней 
– Обучение для повы-
шения социального 

– Лонгриды 
– Видеолекции до 20 
мин 
– Аудиоматериалы 
– Визуализаци 
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последующим сниже-
нием 
– Развитие интеллекта к 
40 годам характеризуется 
зрелостью суждений, что 
связано с приобретением 
жизненного опыта 
– Вербальные функции 
прогрессируют (40-45 
лет) 

кратковременной 
памяти, усложняется 
перевод информа-
ции в долговремен-
ную память) 
– Снижение скоро-
сти обработки ин-
формации 
– Критичность к 
себе и окружающим 

статуса, материального 
положения 

Старше 
50 лет 

– Нет внутренней града-
ции по возрастам, только 
общие подходы 
– Развитие вербального 
интеллекта 
– Показатели памяти, 
мышления снижаются; 
– Внимание остается на 
высоком уровне 
– Растут вербально-логи-
ческие функции 

– Белок синтезиру-
ется медленнее, чем 
разрушается (сниже-
ние познавательных 
процессов) 
– Изменение крово-
снабжения, как 
следствие ухудше-
ние познавательных 
процессов (памяти, 
мышления) 
– Возможно возник-
новение заболева-
ний нервной си-
стемы 
– Трудности в ра-
боте затылочной 
(снижение зритель-
ного восприятия) и 
височной (снижение 
слухового восприя-
тия) долей 

– Диапазоны кон-
трольных точек 
– Групповое об-
суждение про-
блемы 
– Обмен опытом 

– Расширение круго-
зора, хобби 
– Получение недостаю-
щих компетенций в 
условиях новых требо-
ваний экономики 
– Новые виды деятель-
ности в связи со сниже-
нием значимости про-
фессиональной деятель-
ности 

– Лонгриды 
– Интерактивные лек-
ции 
– Шаблоны и образцы 
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60+ – Нет внутренней града-

ции по возрастам, только 
общие подходы 
– Умственная деятель-
ность стабильна, ухудша-
ются арифметические 
действия 
– Происходит постепен-
ное снижение всех позна-
вательных процессов 

– Снижение способ-
ности освоения но-
вых компетенций 
– Изменения бегло-
сти речи 

– Больше син-
хронных актив-
ностей 
– Коммуникация 
– Обратная связь 

– Повышение уровня 
цифровой и финансовой 
грамотности 
– Расширение круго-
зора, хобби 

– Книги, учебные посо-
бия 
– Текстографические 
материалы 
– Видеолекции до 40 
минут 
– Форумы 
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Приложение 6 

(обязательное) 

Сравнительные характеристики образовательных ресурсов 
Ре-

сурс 
Назначе-

ние 
Во
зра
ст 

Содержание Ин-
тер-
ак-

тив-
ный 
ком-
по-

нент 

Об-
ратна 
связь 

Преимущества Недостатки 

ТЕКСТОГРАФИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 
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 - Возможность компактно разме-

щать большие объемы текстовой 
информации, использование ви-
зуальных элементов.  
- Стандартный формат файла, 
доступный для любой СДО. 
- Интеграция с СДО для сбора 
статистических данных.  

- Для разработки необходимо до-
полнительное программное обеспе-
чение. 
- Могут использоваться только в со-
ставе СДО. 
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- Фрагментарное размещение ин-
формации на слайдах. 
- Наличие визуализации и ме-
диаэлементов. 
- Обязательное взаимодействие 
при изучении ресурса. 
-Удобно использовать для корот-
ких ознакомительных курсов. 
- Могут выступать как самостоя-
тельные ресурсы. 

- Сложности при использовании для 
старшей аудитории, для людей с 
нарушением опорно-двигательного 
аппарата. 
- Заложенные шаги взаимодействия 
с ресурсом. 
- Для разработки необходимо до-
полнительно программное обеспе-
чение.  
- Могут использоваться только в со-
ставе СДО. 
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- Размещение больших тексто-
вых материалов. 
- Удобство при размещении тео-
рии в рамках одной темы. 
- Возможность разделения лек-
ции на разделы.  
- Возможность оценивания про-
хождения элемента. 
- Разработка за счет инструмен-
тария СДО. 
- Возможность нелинейного 
освоения (при соответствующей 
настройке) 

- Отсутствие обратной связи. 
- Сложности в разработке отдель-
ных дискрет, настройке лекции.  
- Ограничение функционала воз-
можностью визуального редактора.  
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-Наглядное представление боль-
шого массива данных. 
-Возможность разместить сто-
ронние материалы (ссылки, qr-
коды итд) 
-Позволяет быстро ввести в со-
держание темы. 
-Возможно размещение как тек-
стовой информации, так и визуа-
лизация отдельных блоков. 

-Не содержит глубинный тематиче-
ский анализ. 
-Включает ограниченный объем ин-
формации. 
-Не позволяет глубоко погружаться 
в содержание темы или раздела. 
-Отсутствие обратной связи. 
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-Наглядное представление боль-
шого массива данных. 
-Возможность разместить сто-
ронние материалы (ссылки, qr-
коды итд) 
-Позволяет быстро ввести в со-
держание темы. 
 

-Не содержит глубинный тематиче-
ский анализ. 
-Включает ограниченный объем ин-
формации. 
-Не позволяет глубоко погружаться 
в содержание темы или раздела. 
-Для разработки и восприятия тре-
буется высокий уровень развития 
наглядно-образного мышления. 
-Отсутствие обратной связи. 
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АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
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-Возможность передавать содер-
жание учебного материала, со-
провождая интонационной 
окраской. 
-Возможность отработки навыка 
слушания (аудирования), напри-
мер, при изучении иностранных 
языков. 
-Быстрое предоставление обрат-
ной связи 
-Использование в ситуациях, ко-
гда визуальный ряд может отвле-
кать от содержания. 
-Удобство при прослушивании 
«фоном» (за рулем, в дороге, вы-
полняя домашние дела) 

-Отсутствие визуального сопровож-
дения, особенно сложно будет для 
визуалов. 
-При прослушивании «фоном» есть 
риск упустить главные мысли, не-
вовлеченность в содержание ре-
сурса. 
-При неправильном встраива-
нии/передаче обучающемуся воз-
никновение технических сложно-
стей в скачивании файла с его по-
следующим воспроизведением.  
-Отсутствие обратной связи. 
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-Могут быть использованы для 
обучающихся любого возраста 
(но для каждой возрастной 
группы должны учитываться 
свои особенности при записи). 
-Разнообразие типов видео, воз-
можность применить для реше-
ния разных задач. 
-Возможность добавить интерак-
тивные элементы (вопросы, 
ссылки). 
-При проведении прямых эфиров 
и трансляций взаимодействие 
можно заложить в содержание 
видео (вопросы, qr-коды, он-
лайн-опросы и др.). 
-Возможность изменить скорость 
воспроизведения. 
-Возможность повторного про-
смотра, остановки при про-
смотре. 
-Возможность адаптировать для 
разных устройств (чаще на этапе 
создания). 
-Точный расчет длительности 
освоения материала. 
-Может быть использована в 
курсе любой тематики. 

-Затраты на производство (студия, 
оборудование, монтаж итд). 
-Необходимость выделить время 
для изучения, не всегда можно про-
сматривать «фоном». 
-При изучении скринкастов и по-
вторе действий может понадобиться 
второе устройство или монитор. 
-Перенасыщение однообразной ин-
формацией (как правило видео ис-
пользуется очень часто). 
-Некачественный звук может отвле-
кать от содержания. 
-Отсутствие обратной связи.  
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ РЕСУРСЫ 
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-Возможность в натуральном 
масштабе изучить объекты. 
-Возможность отработать прак-
тические умения, например, 
мед.операцию или алгоритм 
действий при тушении пожара. 
-Визуально достоверная пере-
дача данных об объектах. 
 

-Необходимость использование до-
рогостоящего оборудования для 
полноценной работы с тренажером. 
-Длительный этап разработки про-
граммного обеспечения и конкрет-
ных сценариев тренажера. 
-Могут возникать проблемы со здо-
ровьем при использовании трена-
жера, например, при нарушении ве-
стибулярного аппарата или сер-
дечно-сосудистой системы). 
-Не заменяет реальной ситуации. 
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-Большой перечень возможно-
стей бота. 
-Доступность для обучающе-
гося. 
-При взаимодействии миними-
зируется страх допустить 
ошибку.  
-Возможность разместить боль-
шой объем информации в раз-
ной форме (видео, изображе-
ния, ссылки, текст и др.). 

-Сложный этап разработки, чаще 
всего необходимы дополнительные 
навыки программирования или от-
дельные специалисты. 
-Ограниченность возможностями 
среды разработки (например, мес-
сенджером). 
-Не заменит возможности человече-
ского общения. 
-Не позволяет предусмотреть все 
сценарии развития. 
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Приложение 7 

(обязательное) 

Программа «Педагогическое образование: цифровая компетентность  

педагога в системе дополнительного профессионального образования  

и профессионального обучения» 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА МОСКВЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

 ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ  
И СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ «ПРОФЕССИОНАЛ» 

 
СОГЛАСОВАНО 
Начальник  
Управления содействия занятости населения  
Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы  
 
________________ О. А. Илюхина 
«___» ____________ 2020 г. 

 УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГБОУ ДПО Центр 

«Профессионал» 
 
 

_____________ Е. В. Крутицкая 
«___» ____________ 2020 г. 

 
ПРОГРАММА 

профессиональной переподготовки (дополнительное профессиональное образование) 
«Педагогическое образование: цифровая компетентность педагога в системе допол-

нительного профессионального образования и профессионального обучения» 
 
Цель: получение компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессио-

нальной деятельности в области преподавания и создания дистанционных учебных 
курсов в системе дополнительного профессионального образования и профессио-
нального обучения  
 

Планируемые резуль-
таты обучения:  

- иметь четкое представление о принципах и задачах современной системы про-
фессионального обучения и дополнительного профессионального образования 
Российской Федерации; 
- разрабатывать, внедрять и применять современные технологии образования в 
осуществлении профессиональной деятельности; 
- применять различные способы взаимодействия между всеми участниками обра-
зовательного процесса; 
- эффективно применять знания о психолого-педагогических закономерностях и 
специфике развития обучающихся в условиях современной системы дополнитель-
ного профессионального образования и профессионального обучения 
 - владеть инструментами по организации дистанционного обучения, оценки каче-
ства разработанного дистанционного курса. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 
Категория 
обучающихся: 

Преподаватели образова-
тельных организаций ДПО 

Форма 
обуче-

ния: 

очно-заочная с примене-
нием дистанционных 
образовательных техно-
логий 

Минимальный 
уровень образова-

ния: 

среднее профессиональное 
образование  
(с навыками работы на пер-
сональном компьютере) 

Недель-
ная 

нагрузка: 

16 часов 

Продолжитель-
ность обучения 

26 недель   
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№ 
п/п 

Наименование 
учебных предме-

тов, курсов, дис-
циплин (моду-

лей) 

Всего, 
час. 

В том числе  
Форма кон-

троля 
очное обуче-

ние 
заочное обу-

чение 
 тео-

рет. 
заня-
тия 

практ. 
заня-
тия 

1. 

Образовательная 
деятельность в 
системе дополни-
тельного профес-
сионального об-
разования и про-
фессионального 
обучения: норма-
тивно-правовое 
обеспечение, ос-
новные направле-
ния развития 

18 - 18 - Зачет  

2.  

Дидактика и ме-
тодика препода-
вания в системе 
дополнительного 
профессиональ-
ного образования 
и профессиональ-
ного обучения 

24 - 24 - Зачет 

3.  

Основы психоло-
гии и профессио-
нальной этики 
для педагогов, ра-
ботающих в си-
стеме дополни-
тельного профес-
сионального об-
разования и про-
фессионального 
обучения 

24 - 24 - Зачет 

4.  

Современные 
тенденции в си-
стеме дополни-
тельного профес-
сионального об-
разования и про-
фессионального 
обучения  

24 - 24 - Зачет 

5.  
Введение в ди-
станционное обу-
чение, 

24  

- 

 

22 

 

2 

Зачет 
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нормативно-пра-
вовые основы и 
особенности ди-
станционного 
обучения 

6.  
Средства органи-
зации дистанци-
онного обучения 

24 - 18 
 

6 Зачет 

7.  

Инструменты для 
создания кон-
тента дистанци-
онных курсов 

42 - 6 36 Зачет 

8.  

Основы проекти-
рования дистан-
ционного курса и 
основные этапы 
его производства 

6 - 6 - Зачет 

9.  

Структура и со-
держание дистан-
ционного курса 

30 - 6 24 
 

Зачет 

10.  

Критерии оценки 
качества разрабо-
танного дистан-
ционного курса и 
эффективности 
его реализации 

12 - 2 10 Зачет 

11.  

Разработка ди-
станционного 
курса 

18 - 18 - Зачет 

12.  Консультация 4 - 4 -  

13.  
Итоговая аттеста-
ция 

6 6 - - Защита итоговой 
аттестационной ра-

боты 
 Итого 256 6 172 78  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Настоящая программа «Педагогическое образование: цифровая компетентность педагога 
в системе дополнительного профессионального образования и профессионального обучения» 
предназначена для переподготовки граждан, направленных на обучение органами службы заня-
тости в ГБОУ ДПО Центр «Профессионал». 

Программа разработана на основе квалификационного справочника должностей руково-
дителей, специалистов и служащих, в соответствии с квалификационными характеристиками 
должностей работников образования: преподавателя, мастера производственного обучения. 

На обучение принимаются лица, имеющие образование не ниже среднего профессиональ-
ного, уровень владения персонального компьютера и сети Интернет – уверенный пользователь. 
Слушатели, принятые на обучение по очно-заочной форме обучения с применением дистанци-
онных образовательных технологий, должны иметь персональный компьютер с выходом в сеть 
Интернет. 

Цель обучения – получение компетенций, необходимых для профессиональной деятель-
ности в области преподавания и создания дистанционных учебных курсов в системе дополни-
тельного профессионального образования и профессионального обучения. 

Программа разработана с учетом требований федерального государственного образова-
тельного стандарта среднего профессионального образования по специальности 44.02.06 «Про-
фессиональное обучение (по отраслям)» (утв. приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 27.10.2014 г. № 1386), а также федерального государственного образова-
тельного стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 44.03.01 
«Педагогическое образование» (утв. приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22.02.2018 г. № 121)  

Учебный план профессиональной переподготовки, рассчитанный на 256 часов, включая 
время, отведенное на консультации и защиту итоговой аттестационной работы, имеет блочно-
модульную структуру, включает 11 учебных дисциплин (модулей), состав и последовательность 
которых устанавливается исходя из цели обучения и логики освоения учебного материала. 

Организация учебного процесса предусматривает следующие виды учебных занятий и 
учебных работ: теоретические занятия, практические занятия, онлайн-лекции, вебинары и другие 
виды учебных занятий и учебных работ, определенные учебным планом. Очное обучение состав-
ляет 1 день. 

Заочное обучение с использованием дистанционных образовательных технологий органи-
зовано в системе дистанционного обучения ГБОУ ДПО Центр «Профессионал» 
https://sdo.eduprof.ru/. Заочные занятия проводятся в формате онлайн-лекций и вебинаров. Также 
в электронной информационно-образовательной среде ГБОУ ДПО Центр «Профессионал» слу-
шатели самостоятельно изучают материалы (презентации, нормативные документы и пр.), а 
также выполняют задания, размещенные на электронных ресурсах учебного центра, в удобном 
для себя месте, имеющем необходимые условия для занятий (персональный компьютер с выхо-
дом в сеть «Интернет»). 

По каждой дисциплине разработаны различные виды контроля знаний и умений, а также 
разработаны комплексные задания для проведения итоговой аттестации, что позволяет выявить 
степень подготовки слушателя к профессиональной деятельности. 

Освоение программы «Педагогическое образование: цифровая компетентность педагога в 
системе дополнительного профессионального образования и профессионального обучения» за-
вершается итоговой аттестацией в форме защиты итоговой аттестационной работы. 

Лицам, успешно освоившим программу и защитившим итоговую аттестационную работу, 
выдается диплом о профессиональной переподготовке. 

Выпускники могут в дальнейшем осуществлять профессиональную деятельность - препо-
давание в системе дополнительного профессионального образования и/или профессионального 
обучения, включая планирование и разработку дистанционных образовательных курсов и сопро-
вождение обучающихся в процессе обучения.  
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ПЕРЕЧЕНЬ НОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ,  

ФОРМИРУЮЩИХСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
Квалификационная характеристика 

Слушатель, успешно освоивший программу курса «Педагогическое образование: цифро-
вая компетентность педагога в системе дополнительного профессионального образования и про-
фессионального обучения», должен знать: 

– основные принципы и задачи современной системы профессионального обучения и до-
полнительного профессионального образования Российской Федерации;  

– закономерности образовательного процесса; 
– основы психологии и профессиональной этики; 
– взаимосвязь педагогической теории и практики; 
– основную терминологию электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в Российской Федерации; 
– основные инструменты разработки контента для дистанционного обучения; 
– инструменты по проведению вебинаров; 
– этапы создания дистанционных образовательных курсов; 
– критерии эффективной реализации созданных дистанционных курсов; 
Слушатель, успешно освоивший программу курса «Педагогическое образование: цифро-

вая компетентность педагога в системе дополнительного профессионального образования и про-
фессионального обучения», должен уметь: 

– разрабатывать, внедрять и применять современные образовательные технологии в осу-
ществлении профессиональной деятельности; 

– применять различные способы взаимодействия между всеми участниками образователь-
ного процесса; 

– разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, учебно-тематиче-
ские планы и т.д.); 

– систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии; 
– проектировать и разрабатывать программную документацию по созданию дистанцион-

ных курсов; 
– использовать инструменты по визуализации данных, созданию систем тестирования и 

опросов, видеороликов, интерактивных заданий; 
– использовать системы дистанционного обучения в организации учебного процесса; 
– проводить вебинары; 
– размещать контент в системе дистанционного обучения; 
– оценивать разработанные дистанционные курсы. 
Возможные наименования вакансий работодателей города Москвы: педагог дополни-

тельного профессионального образования; педагог профессионального обучения; мастер произ-
водственного обучения; менеджер (администратор) системы дистанционного обучения; разра-
ботчик электронных и онлайн-курсов; методист онлайн-курсов; специалист по дистанционному 
обучению. 

Компетенции, наиболее востребованные работодателями города Москвы 
– разрабатывать дистанционные курсы (от сценария, запуска обучения, обработки обра-

щений пользователей до оценки эффективности обучения); 
– размещение материалов курса на платформе дистанционного обучения; 
– наполнение информационных разделов контентом и его своевременное редактирова-

ние, оперативное внесение изменений;  
– техническая поддержка участников дистанционного обучения.  
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Приложение 8 

(обязательное) 

Опросник для оценки уровня сформированности компетенций 

Для оценки уровня сформированности профессиональных компетенций  

выберите вариант ответа наиболее точно подходящий Вам.  

Варианты ответов:  

 

Я не знаю, 
как пра-
вильно и эф-
фективно это 
делать  

У меня есть общее 
понимание того, 
как это делать, но 
мне нужно больше 
опыта/обуче-
ния/поддержки, 
чтобы применять 
это на практике 

Я умею применять 
это на практике, но 
мне нужно больше 
опыта/обучения/под-
держки, чтобы делать 
это регулярно и эф-
фективно  

Я регулярно и 
эффективно при-
меняю это в 
своей профессио-
нальной деятель-
ности 

Я владею 
этим на 
эксперт-
ном 
уровне и 
обучаю 
этому 
других 

 
Вопросы: 
 

№ Формулировка вопроса 

Учебно-методическая компетенция 

1 
При разработке учебной программы дисциплины и учебно-тематического пла-
нирования к ней как часто вам требуется помощь методиста или руководителя? 

2 
Участвую в экспетных комиссиях по рассмотрению учебных программ и/или 
учебно-методических материалов (например, электронных учебных курсов)  

3 Применяю педагогические технологии, знаю ключевые в своей сфере 

4 
Владею навыками управления мотивации обучающихся, фасилитирую учеюные 
группы для достижения наиболее эффективных результатов 

5 
Умею организовать групповую и индивидуальную деятельность обучающихся, 
в т.ч. в онлайн-формате 

Психолого-педагогическая компетенция 

6 
Умею работать с обучающимися с различными нозологиями, могу быстро пере-
строиться при обучении людей с разными возможностями здоровья 

7 
Использую системы оценки деятельности и/или организую рефлексию по ито-
гам обучения 

8 
Использую систему профессиональных ценностей для выстраивании дальней-
шего маршрута развития 

9 
Умею предоставлять обучающимся мотивирующую и корректирующую обрат-
ную связь  

Социальная компетенция 

10 
Умею осуществлять письменную коммуникацию с руководителями или обуча-
ющимися 

11 
Владею технологией проведения вебинара, подготовки к нему, вне зависимости 
от используемого сервиса 
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12 

Умею применять основы работы в команде и/или стратегического мышления 
и/или управления проектами в повседневной деятельности и при ее планирова-
нии 

13 
Умею эффективно взаимодействовать с коллегами и слушателями, находящи-
мися в различных эмоциональных состояниях 

14 
Умею представлять результаты работы руководству, нести отвественность за 
результат и ошибки, допущенные в процессе работы 

15 
Владею навыком анализа текущей ситуации в других сферах и умею адаптиро-
вать запросы общества под свою профессиоональную деятельность 

16 
Умею легко адаптироваться при появлении новых профессиональных задач, в 
том числе нестандартного характера 

17 
Умею применять ситуационное руководство и подбирать стиль управления, ис-
ходя из уровня развития сотрудников по отношению к задаче 

18 
Умею вовлекать молодых коллег в процесс решения профессиональных задач, 
являюсь наставником в процессе их адаптации 

Личностная компетенция 

19 
Владею навыком постоянного обучения, стремлюсь к непрерывному професси-
ональному и личностному развитию  

20 Умею находить факторы мотивации, даже в сложные моменты 

21 
При поиске путей решения задач как часто вам требуется помощь руководителя 
или наставника? 

22 Умею соблюдать расписание, не опаздываю и не срываю дедлайны 

23 Владею навыком публичных выступлений в онлайн- и офлайн-форматах 

24 Владею лидерскими навыками, могу повести людей за собой 

25 
Умею трезво оценивать проблемы и находить пути решения в нестандартной 
ситуации 

Цифровая компетенция 

26 Знаю возможности системы дистанционного обучения 

27 
Умею разрабатывать образовательные ресурсы в новых для себя инструментых 
при наличии инструкций к ним. 

28 
Умею выбирать необходимый инструмент из используемых мной ранее для со-
здания конкретных образовательных ресурсов 

29 
Умею интегрировать образовательные задачи в различные жизненные про-
странства обучающихся 

30 Владею поиском необходимой информации 

31 Разрабатываю видеоматериалы по своей дисциплине 

32 
Владею базовыми инструментами в современном офисе (тестовый редактор, 
электронные таблицы, браузер, электронная почта итд) 

33 
Владею функциональными возможностями мессенджеров, могу адаптировать 
их для решения образовательных задач 
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Приложение 9 

(обязательное) 

 

Скриншоты веб-страниц из системы дистанционного обучения 

– Разработанных для реализации образовательных программ для преподава-

телей 
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– Примеры итоговых работ преподавателей в рамках обучения на  

образовательных программах педагогической направленности 
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– Скриншоты веб-страниц электронных учебных курсов для поддержки препода-

вателей в период работы по реализации образовательных программ с использова-

нием ДОТ 
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Приложение 10 

(обязательное) 

Психометрический анализ опросника для оценки уровня сформированности 

компетенций 

1. Показатели статистики надежности. 

– Статистика надежности весов 

№ Название компетенции Кронбах α Макдональдс ω 
1. Учебно-методическая 0.857 0.857 
2. Психолого-педагогическая 0.813 0.815 
3. Социальная 0.852 0.852 
4. Личностная 0.854 0.854 
5. Цифровая 0.893 0.893 

 
– Статистика надежности элемента 

Название ком-
петенции 

Номер вопроса Среднее SD Корреляция  
элемент-остаток 

Учебно-мето-
дическая 

V1 2.31 1.25 0.631 
V2 2.26 1.27 0.697 
V3 2.33 1.29 0.689 
V4 2.32 1.26 0.686 
V5 2.43 1.23 0.655 

Психолого-пе-
дагогическая 

V6 2.38 1.14 0.650 
V7 2.39 1.13 0.598 
V8 2.31 1.07 0.671 
V9 2.41 1.06 0.612 

Социальная V10 2.13 1.08 0.533 
V11 2.10 1.10 0.636 
V12 2.13 1.06 0.572 
V13 2.11 1.08 0.572 
V14 2.10 1.05 0.561 
V15 2.09 1.02 0.532 
V16 1.97 1.06 0.610 
V17 1.99 1.07 0.569 
V18 2.12 1.10 0.561 

Личностная V19 2.01 1.14 0.636 
V20 2.04 1.14 0.629 
V21 2.02 1.14 0.646 
V22 1.95 1.14 0.606 
V23 1.89 1.10 0.542 
V24 1.97 1.08 0.631 
V25 2.00 1.13 0.618 

Цифровая V26 1.99 1.22 0.639 
V27 1.92 1.19 0.712 
V28 1.94 1.20 0.677 
V29 1.96 1.20 0.677 
V30 1.89 1.12 0.640 
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V31 1.67 1.21 0.696 
V32 1.88 1.18 0.675 
V33 1.91 1.17 0.651 

 

– Тепловая карта корреляции 

Учебно-методическая компетенция Психолого-педагогическая компетенция 

  
Социальная компетенция Личностная компетенция 

  
Цифровая компетенция  
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2. Разведочный факторный анализ. Факторные нагрузки 

Номер  
вопроса 

Факторный  

1 2 3 4 5 Уникальность 

V1       0.694   0.522 

V2       0.740   0.399 

V3       0.778   0.414 

V4       0.754   0.424 

V5       0.712   0.488 

V6         0.746 0.441 

V7         0.667 0.549 

V8         0.773 0.396 

V9         0.691 0.509 

V10   0.597       0.659 

V11   0.698       0.514 

V12   0.649       0.596 

V13   0.615       0.599 

V14   0.603       0.621 

V15   0.576       0.655 

V16   0.644       0.537 

V17   0.609       0.607 

V18   0.614       0.622 

V19     0.700     0.512 

V20     0.701     0.512 

V21     0.701     0.498 

V22     0.655     0.558 

V23     0.591     0.651 

V24     0.689     0.504 

V25     0.680     0.538 

V26 0.688         0.532 

V27 0.761         0.422 

V28 0.719         0.477 

V29 0.726         0.478 

V30 0.678         0.531 

V31 0.734         0.448 

V32 0.722         0.473 

V33 0.689         0.519 
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Примечание. Метод извлечения 'Минимальный остаток' использовался 

в сочетании с вращением 'облимин' 

 

3. Факторные статистики 

Межфакторные корреляции 

1 —   0.215   0.125   0.0946   0.16912 

2   —    0.209   0.1718   0.22103 

3     — - 0.0547   0.00465 

4       —   0.25314 

  
4. Проверка предположений 
– Тест Бартлетта на сферичность 
 

χ² df 
(степеней свободы) 

p 

5594 528 <.001 

 

– KMO мера адекватности выборки 

Номер вопроса MSA 
Номер 

вопроса 
MSA 

Номер во-
проса 

MSA 
Номер 

вопроса 
MSA 

Всеобъемлющий 0.865 V11 0.870 V22 0.887 V33 0.902 

V1 0.842 V12 0.876 V23 0.829   

V2 0.831 V13 0.871 V24 0.859   

V3 0.818 V14 0.864 V25 0.878   

V4 0.838 V15 0.860 V26 0.923   

V5 0.855 V16 0.879 V27 0.887   

V6 0.791 V17 0.838 V28 0.912   

V7 0.817 V18 0.853 V29 0.901   

V8 0.786 V19 0.860 V30 0.902   

V9 0.833 V20 0.838 V31 0.916   

V10 0.859 V21 0.816 V32 0.909   

 

– График каменистой осыпи 
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5. Подтверждающий факторный анализ 

Факторные нагрузки 

Название компетенции 
Индика-

тор 
Вес SE Z p 

Учебно-методическая  
(УМК) 

V1 0.861 0.0567 15.2 <.001 

V2 0.982 0.0556 17.7 <.001 

V3 0.974 0.0566 17.2 <.001 

V4 0.953 0.0556 17.1 <.001 

V5 0.881 0.0548 16.1 <.001 

Психолого-педагогическая 
(ППК) 

V6 0.862 0.0519 16.6 <.001 

V7 0.754 0.0532 14.2 <.001 

V8 0.832 0.0482 17.2 <.001 

V9 0.727 0.0497 14.6 <.001 

Социальная 
(СК) 

V10 0.630 0.0517 12.2 <.001 

V11 0.760 0.0502 15.1 <.001 

V12 0.662 0.0495 13.4 <.001 

V13 0.676 0.0507 13.3 <.001 

V14 0.646 0.0496 13.0 <.001 
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V15 0.592 0.0485 12.2 <.001 

V16 0.713 0.0490 14.5 <.001 

V17 0.669 0.0502 13.3 <.001 

V18 0.670 0.0516 13.0 <.001 

Личностная 
(ЛК) 

V19 0.795 0.0519 15.3 <.001 

V20 0.787 0.0517 15.2 <.001 

V21 0.807 0.0517 15.6 <.001 

V22 0.758 0.0523 14.5 <.001 

V23 0.650 0.0523 12.4 <.001 

V24 0.748 0.0490 15.3 <.001 

V25 0.758 0.0517 14.7 <.001 

Цифровая 
(ЦК) 

V26 0.829 0.0541 15.3 <.001 

V27 0.900 0.0508 17.7 <.001 

V28 0.867 0.0523 16.6 <.001 

V29 0.863 0.0525 16.4 <.001 

V30 0.761 0.0498 15.3 <.001 

V31 0.900 0.0525 17.2 <.001 

V32 0.843 0.0515 16.4 <.001 

V33 0.811 0.0517 15.7 <.001 

  
6. Факторные веса 

Факторные ковариации 

Компетенция Компетенция Вес SE Z p 

УМК УМК 1.00000ᵃ       

ППК 0.27981 0.0542 5.158 <.001 

СК 0.18575 0.0551 3.371 <.001 

ЛК -0.05086 0.0566 -0.899 0.369 

ЦК 0.10480 0.0549 1.908 0.056 

ППК ППК 1.00000ᵃ       
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СК 0.23694 0.0554 4.280 <.001 

ЛК 0.00729 0.0581 0.126 0.900 

ЦК 0.17949 0.0552 3.254 0.001 

СК СК 1.00000ᵃ       

ЛК 0.22248 0.0545 4.083 <.001 

ЦК 0.22507 0.0532 4.234 <.001 

ЛК ЛК 1.00000ᵃ       

ЦК 0.12845 0.0547 2.347 0.019 

ЦК ЦК 1.00000ᵃ       

7. Соответствие модели 

Тест на точное соответствие 

χ² 
df (степе-
ней сво-
боды) 

p 

702 485 <.001 

 
 

8. Меры соответствия 

CFI TLI 
SRM

R 
СКО

А 
Ниж
няя 

Верх
ний 

0.
95
9 

0.
95
5 

0.0
36
1 

0.0
32
5 

0.0
27
0 

0.0
37
6 



8. Диаграмма пути 
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Приложение 11. 

(обязательное) 

Методические рекомндации для преподавателя при организации  

персонализированного обучения в условиях цифровизации  

дополнительного профессионального обучения 

 

Методические рекомендации включают в себя следующие разделы: ключевые 

категории, запросно-ориентированной модели реализации образовательных программ 

ДПО в условиях цифровизации, материально-техническая база для реализации за-

просно-ориентированной модели обучения взрослых в условиях цифровизации, фор-

мирование ЭИОС осуществляется с помощью СДО, работа с учебно-методическими 

материалами, требования по управлению ЭУК, методическое сопровождение препода-

вателей. Приведем основные положения методических материалов.  

1. Ключевые категории. 

К ключевым категориям, которыми оперирует преподаватель при реализации об-

разовательных программ ДПО для взрослых обучающихся относятся следующие: 

– общепринятые (базовые) категории (человек, взрослость, образование 

взрослых, непрерывное образование и др.); 

– специальные категории (нейроандагогика, нейродидактика, наставниче-

ство, фасилитация и др.); 

– дополнительные категории (цифровое обучение, электронная информаци-

онно-образовательная среда, электронные образовательные ресурсы, электронный 

образовательный контент и др.).  

Наиболее подробно ключевые категории обучения взрослых представлены 

на страницах 41-43 настоящего исследования.  

При реализации образовательных программ ДПО в условиях цифровизации 

образовательная организация, обеспечивает защиту сведений, составляющих госу-

дарственную или иную охраняемую законом тайну. 

Данные методические рекомендации освещают основные вопросы реализа-

ции организациями образовательных программ ДПО в условиях цифровизации в 
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соответствии со следующими нормативно-правовыми актами: 

– Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

– Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.10 2023 г. 

№1678 «Об утверждении правил применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологи при реализации образовательных программ»; 

– Приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 345 от 19 

мая 2022 года «Об утверждении порядка применения организациями, осуществля-

ющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»;  

– Информацией Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 28.09.2017 г. «О новом порядке применения электронного обучения и ди-

станционных образовательных технологий»; 

– ГОСТ Р 52653–2006 «Информационно–коммуникационные технологии в 

образовании. Термины и определения»; 

– ГОСТ Р 53620–2009 «Информационно–коммуникационные технологии в 

образовании. Электронные образовательные ресурсы. Общие положения»; 

– ГОСТ 7.0.83–2013 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Электронные издания. Основные виды и выходные сведения»; 

– Уставом образовательной организации;  

– Локальными актами образовательной организации и др. 

2. Модели реализации образовательных программ ДПО в условиях цифрови-

зации. При реализации образовательных программ ДПО в условиях цифровизации 

в организации используется авторская запросно-ориентированной модель (рисунки 

2 – 6 данного исследования, С. 88, 91, 105, 128, 136). Запросно-ориентированная 

модель обучения взрослых в условиях цифровизации ДПО включает в себя четыре 

компонента: дидактический (описание дидактических категорий обучения взрос-

лых в условиях цифровизации); организационно-деятельностный (описание дея-

тельности субъектов образовательного процесса, условия планирования и 
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реализации обучения взрослых); структурно-содержательный (описание требова-

ний к формированию содержания обучения взрослых (электронного образователь-

ного контента), технологический (описание технологии реализации запросно-ори-

ентированной модели). Подробнее описание запросно-ориентированной модели 

отражено в главе 2 настоящего исследования.  

Для реализации образовательных программ ДПО в условиях цифровизации 

необходимо выполнение ряда условий:  

– разработанная нормативная база (локальные акты организации; приказы, 

регламентирующие реализацию образовательных программ с использованием ди-

станционных образовательных технологий и электронного обучения; регламенты 

работы преподавателей при использовании цифровых технологий в профессио-

нальной деятельности и др.); 

– необходимая материально-техническая база (электронные образовательные 

ресурсы, система дистанционного обучения, система для проведения видеоконфе-

ренций и др.); 

– соответствующий уровень кадрового персонала организации (наличие у 

преподавателей соответствующего основного или дополнительного профессио-

нального образования по направлению педагогической деятельности; достаточного 

уровня владения цифровыми технологиями для осуществления профессиональной 

деятельности и др.). Более подробно условия реализации запросно-ориентирован-

ной модели отражены на рисунке 5, С.128. 

3. Материально-техническая база для реализации запросно-ориентированной 

модели обучения взрослых в условиях цифровизации. Для реализации запросно-

ориентированной модели обучения взрослых в условиях цифровизации ДПО необ-

ходимо наличие определенных материально-технических факторов. Технические 

требования к рабочему месту:  

– персональный компьютер или ноутбук с процессором Intel Celeron от 2 ГГц (или 

аналог) и выше, от 4 Гб оперативной памяти, свободных не менее 8 Гб на жестком диске; 

– монитор Super VGA разрешением 800×600 или выше с отображением 256 

или более цветов; 
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– операционная система не ниже Windows 7; 

– программные продукты Word, Excel, Power Point (не ниже версии 2007), 

Acrobat Reader DC и другие программы, предусмотренные при реализации конкрет-

ной образовательной программы; 

– браузер последней версии для выхода в СДО и проведения вебинаров – 

Google Chrome (рекомендуется) или Mozilla Firefox; 

– наличие веб-камеры (встроенной или внешней); 

– наличие гарнитуры (микрофон + наушники) либо встроенного микрофона 

и наушников; 

– скорость интернета должна быть от 50 Мбит/с и выше (измерить можно 

здесь: https://yandex.ru/internet/). 

4. Формирование электронной информационно-образовательной среды осу-

ществляется с помощью системы дистанционного обучения. С помощью СДО: 

– преподаватель планирует свою профессиональную деятельность: выбирает 

из имеющихся или создает нужные для обучающихся ресурсы и задания с учетом 

персонализированного подхода; 

– администрация организации, методические службы, обучающие, обучаю-

щиеся обеспечиваются доступом к полной и достоверной информации о ходе учеб-

ного процесса, промежуточных и итоговых результатах благодаря автоматиче-

скому фиксированию указанных позиций в информационной среде; 

– обучающиеся выполняют задания, предусмотренные образовательной про-

граммой, при необходимости имеют возможность обратиться к обучающим за по-

мощью или консультацией; 

– все результаты обучения сохраняются в ЭИОС, на их основании формиру-

ются портфолио обучающихся и педагогических работников. 

5. Работа с учебно-методическими материалами. 

Преподаватель должен заблаговременно ознакомиться с учебным планом 

(УП) и учебно-тематическим планом (УТП) курса. Предложения по корректировке 

УТП согласуются со специалистом учебно-методического отдела образовательной 

организации, курирующим данную программу. 
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Преподаватель должен ознакомиться материалами курса, предназначенными 

для изучения слушателями в дни электронного обучения (при их наличии в УТП) 

не позднее 1 дня до начала обучения. Предложения по корректировке таких мате-

риалов согласуются организаторами обучения. 

При исключении какого-либо материала электронного дня преподавателю 

необходимо загрузить в СДО альтернативный вариант. 

При разработке ЭОК целесообразно учитывать особенности формирования 

образовательного контента для взрослых обучающихся и определять ключевые ме-

тоды и формы (представлены в таблице). 

6. Требования по управлению электронным учебным курсом. 

Управлением ЭУК занимаются различные специалисты. Каждый из них выпол-

няет определенные функции, от которых зависят настройки доступа в СДО. А именно:  

– разработчик курса должен иметь полный контроль над курсом: изменение 

настроек, правка содержания, обучение; 

– преподаватель должен иметь все возможности по организации обучения, 

без возможности изменять ЭОК курса (при необходимости внести изменения, 

например добавить индивидуальное задание для обучающихся, педагогический ра-

ботник обращается к разработчику курса); 

– куратор учебной группы должен иметь доступ к статистики и возможно-

стям анализа цифрового следа учебной платформы; 

– методист учебного направления должен иметь технический доступ к про-

смотру учебного курса и внесения изменений (при их необходимости) и др. 

Управление электронным учебным курсом должно быть обеспечено: 

– учебными материалами (среди материалов могут быть: презентации к заня-

тиям, ссылки на дополнительные ресурсы, видео из открытых источников, реко-

мендуемых к просмотру, файлы, шаблоны и иные документы, тесты и задания для 

промежуточной проверки знаний). Элементы, которые могут быть использованы 

для загрузки материалов: лекция, файл, гиперссылка, обратная связь, форум, зада-

ние, тесты и др. 
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– возможностями редактирования текстовых областей с помощью встроен-

ного HTML-редактора; 

– предоставлением различных способы оценки работы обучающихся с воз-

можностью создания собственных шкал для оценки результатов обучения по кри-

териям; 

– возможностью аккумулировать все оценки в единый журнал, содержащий 

удобные механизмы для подведения итогов, создания и использования различных 

отчетов, импорта и экспорта оценок; 

Таблица – Особенности организации обучения людей  

разных возрастов 

 23-30 лет 30-50 лет Старше 50 лет 

Ф
из

ио
ло

ги
че

ск
ие

 о
со

бе
нн

ос
ти

 Пик развития мышления 
(23 и 25 лет); 
 Пик развития памяти 
(23-24 года), минимум в 
26 лет; 
 Подъем уровня внима-
ния в 26-29 лет; 
 Пик развития интел-
лекта в 25 лет. 

Пик развития мышления 
(32, 39, 45 лет); 
Пик развития памяти в 30 
лет, снижение к 40 годам; 
Пик развития внимания 23-
33 года с последующим 
снижением; 
Развитие интеллекта 
к 40 годам характеризуется 
зрелостью суждений, 
что связано с приобрете-
нием жизненного опыта; 
Вербальные функции про-
грессируют (40-45 лет). 

Развитие вербального интел-
лекта; 
 Показатели памяти, мышле-
ния снижаются; 
 Внимание остается на высо-
ком уровне; 
 Растут вербально-логиче-
ские функции. 

П
си

хо
ло

ги
че

ск
ие

 о
со

бе
нн

ос
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 Сформированы лобные 
доли (возможность фор-
мирования навыков, пла-
нирование 
и организации деятель-
ности, в т.ч. учебной); 
Наличие жизненного 
и профессионального 
опыта; 
Восприятие ошибок с 
тревогой. 

Зависимость от социально- 
бытовых условий; 
Снижаются объемы кратко-
временной памяти, услож-
няется перевод информации 
в долговременную память;  
Снижение скорости 
обработки информации;  
Критичность к себе 
и окружающим. 

Белок синтезируется медлен-
нее, чем разрушается (сниже-
ние познавательных процес-
сов); 
 Изменение кровоснабжения, 
как следствие ухудшение по-
знавательных процессов (па-
мяти, мышления); 
 Возможно возникновение за-
болеваний нервной системы; 
 Трудности в работе затылоч-
ной (снижение зрительного 
восприятия) и височной (сни-
жение слухового восприятия) 
долей. 
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 Групповая работа; 

 Строгие дедлайны обу-
чения;  
 Персонализация в обу-
чении 
(по запросу). 

Взаимопроверка; 
 Строгие дедлайны; 
 Обмен опытом; 
 Использование 
кейс-методов. 

Диапазоны контрольных то-
чек; 
 Групповое обсуждение 
проблемы; 
 Обмен опытом; 
 Преимущественно синхрон-
ные 
активности; 
 Коммуникация. 

О
со

бе
нн

ос
ти

 р
аз

ра
бо

тк
и 

ко
н-

те
нт

а Чек-листы; 
 Саммари; 
 Короткие (10-15 мин) 
видеоролики вертикаль-
ной 
ориентации; 
 Короткие звонки, 
преимущественно 
индивидуальные кон-
сультации;  Метавселен-
ные, технологии 
искусственного интел-
лекта (AI). 

Лонгриды; 
 Визуализация информа-
ции;  
 Видеолекции до 20 мин; 
 Аудиоматериалы, подка-
сты;  
 Возможности участия 
асинхронно (записи 
вебинаров); 
 Технологии виртуальной 
реальности (VR), техноло-
гии искусственного интел-
лекта (AI). 

Лонгриды; 
 Интерактивные лекции; 
 Шаблоны и образцы; 
 Книги, учебные пособия; 
 Видеолекции до 40 минут; 
 Синхронные встречи 
с возможностью присутство-
вать 
в активном режиме (с вклю-
ченной камерой), активная 
работа с чатом; 
 Технологии дополненной ре-
альности (AR). 

 

– выстроенной удобной системой учета и анализа активности обучающихся, 

позволяющей отслеживать как участие в курсе в целом, так и детальную информа-

цию по каждому элементу курса; 

– интеграцией электронной почты, позволяющей отправлять копии сообще-

ний в форумах, отзывы, комментарии педагогических работников и другую учеб-

ную информацию. 

7. Методическое сопровождение преподавателей. 

Для профессионального владения цифровыми технологиями при осуществ-

лении преподавательской деятельности, для преподавателей необходимо организо-

вывать обучающие мероприятия (повышение квалификации), а также методиче-

ское сопровождение педагогических работников (снабжение информацией, посе-

щение специализированных конференций и выставок и другое). 

Повышение квалификации педагогических работников, предполагающих 

осуществлять обучение с использованием дистанционных образовательных техно-

логий, целесообразно вести с использованием системы дистанционного обучения, 

в которой в дальнейшем им предстоит работать. 



 
 

271 

Программы повышения квалификации педагогических работников целесооб-

разно строить таким образом, чтобы часть времени они обучались синхронно и 

асинхронно.  

Особенности осуществления сопровождения преподавателей представлены на 

рисунке 6 настоящего исследования (С. 136). Ключевым в системе методического со-

провождения преподавателей является создание такой коммуникационной среды, ко-

торая позволит поддерживать доверительное профессиональное взаимодействие с ор-

ганизаторами обучения, экспертами курса, профильными специалистами и др. 

Данные методические рекомендации разработаны на основе запросно-ориен-

тированной модели подготовки преподавателей к персонализированному обуче-

нию в условиях цифровизации ДПО. Запросно-ориентированная модель, взятая за 

основу апробирована и показала свою эффективность при реализации процесса 

обучения. Методические рекомендации позволят организовать персонализирован-

ное обучение взрослых и процесс взаимодействия с преподавателями, что позволит 

реализовать образовательные программы ДПО с учетом постоянно меняющихся 

запросов на обучение взрослыми, а также в условиях меняющегося мира и потреб-

ностей рынка труда. 

 


