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Аннотация. Цифровая идентичность педагогов становится важным аспектом их профессио-

нального самоопределения, готовности к использованию искусственного интеллекта и цифровых
технологий в образовательной практике. Цель статьи – теоретическое осмысление цифровой иден-
тичности, её ключевых характеристик, факторов формирования и вызовов. Методы теоретического
анализа, критической оценки научной литературы и сравнительного подхода позволили провести
систематизацию исследований цифровой идентичности, уточнить её связь с адаптацией педагогов к
современным условиям профессиональной деятельности. Результаты исследования показывают, что
цифровая идентичность педагогов формируется как сложный и многослойный процесс, зависящий
от личностных, профессиональных и технологических факторов. Для более глубокого понимания
этого процесса необходимы дальнейшие эмпирические исследования, направленные на уточнение
закономерностей, механизмов формирования цифровой идентичности и ее взаимосвязи с профессио-
нальной рефлексией, что в дальнейшем позволит разработать эффективные инструменты для осоз-
нанного управления цифровой идентичностью. 
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Abstract. The digital identity of educators is becoming an important aspect of their professional self-
determination, readiness to use artificial intelligence and digital technologies in educational practice.
The purpose of the article is to theoretically reflect on digital identity, its key characteristics, factors of for-
mation, and challenges. Methods of theoretical analysis, critical assessment of scientific literature, and
a comparative approach have allowed for the systematization of research on digital identity, clarifying its
connection to educators' adaptation to the modern conditions of professional activity. The research results
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Введение  
Современная эпоха представляет собой 

этап активной цифровой трансформации, за-
трагивающей все сферы человеческой дея-
тельности, включая образование [61]. Данные 
изменения требуют пересмотра профессио-
нальных компетенций педагогов, которые 
должны адаптироваться к новым условиям 
цифровой среды. Одним из ключевых аспек-
тов профессиональной подготовки педагогов 
становится формирование цифровой идентич-
ности [53]. Этот процесс объединяет личност-
ное развитие, профессиональную самореали-
зацию и способность эффективно работать  
в условиях непрерывного технологического 
прогресса [25]. В образовательной практике 
[65] цифровая идентичность играет централь-
ную роль, поскольку она обеспечивает инте-
грацию личностных и профессиональных ха-
рактеристик педагога в цифровую среду [29].  

Хотя феномен цифровой идентичности 
занимает важное место в современной обра-
зовательной науке, его теоретическая разра-
ботка остаётся недостаточно глубокой. На 
текущем этапе исследований внимание сосре-
доточено преимущественно на отдельных ас-
пектах, таких как управление цифровым сле-
дом и формирование профессионального 
имиджа педагога в виртуальной среде. Однако 
для полноценного осмысления сущности 
цифровой идентичности [24] и её связи с об-
разовательной деятельностью требует даль-
нейшей проработки [43]. Важной методоло-
гической основой для решения этой задачи 
является личностно-деятельностный подход. 
Он акцентирует внимание на активной пози-
ции педагога в цифровом пространстве, под-
черкивая необходимость соединения лично-
стного роста с профессиональной деятельно-
стью. Это позволяет педагогам не только 
адаптироваться к цифровой среде [33], но и 
активно формировать её, создавая условия 

для качественного образовательного про-
цесса [8]. 

Цель данного исследования заключается в 
определении сущности цифровой идентично-
сти педагогов и её значения для профессио-
нальной подготовки в условиях цифровизации 
образования. Для её достижения требуется 
решение следующих задач: 

1) изучить теоретические подходы к по-
нятию цифровой идентичности педагогов, 
включая её развитие в междисциплинарном 
контексте [12]; 

2) уточнить значение цифровой идентич-
ности для профессиональной подготовки пе-
дагогов, её роль в образовательной практике 
и адаптации к вызовам цифровой трансфор-
мации; 

3) рассмотреть проблемы и вызовы, свя-
занные с формированием цифровой идентич-
ности, включая пересечение личной и про-
фессиональной идентичности, а также этиче-
ские аспекты [8, 13]. 

В данном исследовании акцент сделан на 
личностно-деятельностном подходе как клю-
чевом методологическом основании для фор-
мирования цифровой идентичности педаго-
гов. Этот подход рассматривает педагога не 
только как адаптирующегося к цифровой 
трансформации субъекта, но и как активного 
участника, формирующего цифровую образо-
вательную среду в современной общественно-
политической обстановке [7]. Особое внима-
ние уделено рефлексивной составляющей и 
осознанию педагогом своей профессиональ-
ной роли и ответственности в условиях циф-
ровизации [31]. 

Результаты исследования подчёркивают 
значимость интегрального подхода к изуче-
нию цифровой идентичности, сочетающего её 
теоретические основы с практическими ас-
пектами. Установлена тесная взаимосвязь 
цифровой идентичности с образовательной 

indicate that educators' digital identity is formed as a complex and multilayered process, dependent on per-
sonal, professional, and technological factors. Further empirical research is necessary for a deeper under-
standing of this process, aimed at clarifying the patterns, mechanisms of digital identity formation, and its
interrelation with professional reflection, which will subsequently enable the development of effective tools
for conscious management of digital identity. 
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деятельностью, её ключевая роль в процессе 
профессионального самоопределения педаго-
гов и их адаптации к условиям цифровых пре-
образований [7, 17, 56]. Цифровая идентичность 
характеризируется как изменчивый и много-
уровневый процесс, который требует дальней-
шей апробации через педагогические экспери-
менты, эмпирические исследования и практиче-
ское внедрение в образовательную среду.  

Исследование включает теоретический 
анализ и сравнительный подход к изучению 
цифровой идентичности педагогов. В рамках 
работы подробно рассмотрены её сущностные 
характеристики, значение для профессиональ-
ной подготовки, а также ключевые проблемы 
и вызовы, связанные с её формированием.  

Обзор литературы 
Эволюция понятия идентичности 
Идентичность как научное понятие берет 

свое начало в философии XVII века, где впер-
вые было осмыслено как свойство личности 
сохранять свою целостность и непрерывность 
в потоке времени. Джон Локк предложил 
концепцию личностной идентичности, опре-
деляя её через память и способность к само-
сознанию: «Личность есть то, что осознает 
себя тем же существом на протяжении време-
ни» [21, 78–582]. Рене Декарт, в свою очередь, 
связывал идентичность с понятием самосоз-
нания и автономии, что оказало значительное 
влияние на последующее развитие западной 
философской мысли [10]. 

В XIX–XX веках понятие идентичности 
вышло за рамки философии, становясь цен-
тральным объектом исследования в психоло-
гии, социологии и культурологии. Эрик Эрик-
сон в своей теории психосоциального разви-
тия определил идентичность как осознание 
человеком своего единства и согласованности 
с окружающей средой. Его подход нашел ши-
рокое применение в возрастной психологии  
и педагогике [54]. В социологии Г. Мид и 
Э. Гоффман рассмотрели идентичность через 
призму социальных взаимодействий, акцен-
тируя внимание на роли коммуникации в её 
формировании [79]. 

Энтони Гидденс разработал концепцию 
рефлексивной идентичности, выделяя её из-
менчивый характер, зависимость от процесса 
социальной модернизации и влияния соци-
альной среды на формирование личной иден-
тичности [59]. В этой теории важным элемен-
том является концепт самости (self), который 
определяется как активный и постоянный 
процесс, связанный с рефлексией личности 

над своей ролью и местом в обществе. В ус-
ловиях глобальных социальных изменений и 
быстро развивающихся технологий индивид 
не только осознаёт свою роль, но и постоянно 
переоценивает её, что позволяет ему адапти-
роваться к новым условиям. Процесс самопо-
знания и саморефлексии, таким образом, спо-
собствует сохранению целостности личности 
и её идентичности в условиях меняющихся 
социальных контекстов. Теория самости Гид-
денса даёт глубокое понимание того, как лич-
ность строит свою идентичность, откликаясь 
на изменения в социальных и технологиче-
ских структурах, что особенно важно в эпоху 
цифровизации и глобализации. Стюарт Холл 
добавил к этому культурное измерение, трак-
туя идентичность как процесс, возникающий в 
дискурсе и социальных взаимодействиях [62]. 
Этот подход Холла расширяет концепцию 
Гидденса, добавляя внимание к культурному 
контексту формирования идентичности, где 
важную роль играют социальные взаимодей-
ствия и коммуникации.  

Научное исследование идентичности, ох-
ватывающее различные дисциплины, фокуси-
руется не только на социальных и культурных 
аспектах, но и на технологических и психоло-
гических особенностях, что позволяет глубже 
понять многогранность этого явления [11]. 

Психология рассматривает идентичность 
через призму личностных кризисов и само-
сознания, акцентируя внимание на том, как 
различные жизненные этапы влияют на раз-
витие личности. Важную роль в этом процес-
се играет теория Л.С. Выготского, который 
утверждает, что личностное развитие невоз-
можно без учета социального контекста [6]. 
Взаимодействие с окружающими людьми,  
а также усвоение культурных и социальных 
практик являются ключевыми элементами 
формирования идентичности. Это подчерки-
вает важность социальной среды и культур-
ных артефактов в процессе самопознания. 

Социология сосредоточена на социальной 
природе идентичности, подчеркивая, что она 
формируется и трансформируется через взаи-
модействие с группами и социальными роля-
ми [55]. Идентичность рассматривается как 
динамичное явление, которое постоянно ме-
няется в зависимости от социальных норм и 
контекста. Важным аспектом является теоре-
тический подход, согласно которому иден-
тичность развивается в рамках социальных 
конструкций, создаваемых через взаимодей-
ствие индивида с обществом [28]. 
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Культурология трактует идентичность как 
процесс, который изменяется в ответ на куль-
турные и исторические вызовы [59]. Здесь 
идентичность понимается как результат куль-
турной динамики, которая адаптируется к ме-
няющимся историческим условиям. Значи-
мым является осознание того, каким образом 
культурные изменения формируют восприя-
тие человеком самого себя и его роли в окру-
жающем мире [26]. 

Кибернетика значительно расширяет по-
нимание идентичности, связывая её с развити-
ем цифровых технологий. В условиях глобаль-
ного цифрового мира идентичность уже не ог-
раничивается только личным восприятием, но 
также включает виртуальные проявления лич-
ности. С развитием Интернета возникла необ-
ходимость управлять цифровыми следами, ос-
тавляемыми человеком в сети [22]. Это привело 
к формированию концепции цифровой иден-
тичности, которая включает в себя онлайн-
активность, профили в социальных сетях и дру-
гие формы цифрового самовыражения. В част-
ности, исследования Мануэля Кастельса ак-
центируют внимание на том, как цифровые 
технологии влияют на восприятие личности в 
обществе и создают новые способы взаимо-
действия с миром [15]. Виртуальная идентич-
ность стала неотъемлемой частью самосозна-
ния, что требует переосмысления традицион-
ных подходов к пониманию и управлению лич-
ной идентичностью в эпоху цифровизации [60]. 

Цифровая идентичность в педагогике яв-
ляется важнейшим элементом формирования 
личности обучающихся в условиях цифровой 
среды [55]. Это понятие включает в себя не 
только технические умения в работе с циф-
ровыми технологиями, но и развитие крити-
ческого мышления, этических норм и соци-
альной ответственности при использовании 
цифровых платформ. В условиях активной 
цифровизации образовательного процесса 
внимание должно быть сосредоточено на фор-
мировании цифровой идентичности у школь-
ников старших классов и студентов вузов [38; 
72, с. 1–20]. Цифровая идентичность рассмат-
ривается как виртуальный образ личности, 
который строится на основе различных аспек-
тов, таких как личная информация, фотогра-
фии, цифровые действия и ценности, транс-
лируемые пользователем в сети. Например, 
для школьников подход к развитию цифровой 
идентичности должен учитывать их возраст-
ные особенности и специфические потребно-
сти в этом процессе [4, 37]. 

Роль педагогов в формировании цифро-
вой идентичности обучающихся, а также в 
развитии собственной цифровой самоиден-
тичности неоспорима. Они обязаны не только 
обучать детей техническим навыкам, но и 
способствовать развитию критического мыш-
ления, этических норм и социальной ответст-
венности в виртуальной среде. Эти задачи 
требуют от педагогов регулярного обновле-
ния профессиональных знаний и навыков, а 
также готовности интегрировать новые тех-
нологические решения в образовательную 
практику [5, 16]. Цифровая компетентность 
педагогов включает в себя знания и умения, 
которые позволяют эффективно использовать 
цифровые технологии в обучении, одновре-
менно учитывая педагогическую и этическую 
составляющую процесса образования [2]. 

Важным аспектом в этой области являет-
ся влияние технологий на восприятие и взаи-
модействие с окружающим миром. Проблемы 
цифровой идентичности и её взаимодействия 
с искусственным интеллектом также подни-
маются в современной научной мысли. Ис-
кусственный интеллект значительно влияет на 
то, как формируется идентичность в цифро-
вом обществе, создавая новые вызовы для пе-
дагогической практики и личного самосозна-
ния обучающихся и педагогов [41]. В ответ на 
эти вызовы педагоги должны разрабатывать и 
внедрять методы, способствующие формиро-
ванию не только цифровых, но и этических 
компетенций в условиях быстрого технологи-
ческого прогресса. 

Современные исследования всё более под-
черкивают важность трансформации идентич-
ности в условиях цифровизации. Цифровая 
идентичность воспринимается как комплекс 
данных и взаимодействий человека в онлайн-
среде, включая его цифровые следы, профили 
и самопрезентацию в социальных медиа [19].  

Одним из ключевых отличий цифровой 
идентичности от традиционной профессио-
нальной является её гибридная природа, зави-
симость от цифровых платформ и необходи-
мость активного управления собственной ре-
путацией в Интернете. Концепция цифровой 
идентичности закладывает основу для даль-
нейших исследований в области цифровой 
самоидентичности, которая, в отличие от пас-
сивного оставления следов, требует осознан-
ного участия личности в создании и поддер-
жании своего образа в сети [39].  

Идентичность, будучи многослойным и 
динамичным явлением, продолжает оставаться 
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объектом активных исследований в разных 
областях. В эпоху цифровой трансформации 
она получает новое измерение, служа основой 
для формирования как цифровой идентично-
сти, так и её педагогической интерпретации. 

Цифровая идентичность  
как новое направление исследований 
С переходом к информационному общест-

ву концепция идентичности претерпела значи-
тельные изменения в цифровой среде. Цифро-
вая идентичность определяется как совокуп-
ность атрибутов, действий и информации, 
представляющих личность в виртуальном про-
странстве. Ключевыми аспектами цифровой 
идентичности являются самопрезентация, 
цифровой след и взаимодействие в сети [75]. 
Эти элементы формируют представление лич-
ности в цифровом пространстве и создают до-
полнительные вызовы, такие как управление 
репутацией и идентичностью [27, 57]. 

Цифровая идентичность отличается своей 
гибридностью, объединяя личные и профес-
сиональные аспекты. Это особенно важно для 
педагогов, создающих образовательный кон-
тент в сети. Такие действия формируют их 
профессиональный образ и одновременно лич-
ный имидж. В рамках концепции «расширен-
ного Я» цифровая идентичность становится 
способом интеграции технологий в самопре-
зентацию, что способствует укреплению про-
фессиональной идентичности [14, 45]. 

Динамичность цифровой идентичности 
выражается в её изменениях в зависимости от 
целей и контекста. Этот процесс включает 
создание, развитие и сохранение идентично-
сти в цифровой среде, что особенно актуально 
для педагогов, работающих в условиях циф-
ровой трансформации образования. Более того, 
технологии искусственного интеллекта добав-
ляют новое измерение в управление цифровы-
ми идентичностями, открывая возможности 
для их адаптации в изменяющихся условиях 
[80]. Современные исследования выделяют 
несколько направлений анализа цифровой 
идентичности: 

1. Технологические аспекты. Исследова-
ние инфраструктуры цифровой идентичности, 
включая безопасную аутентификацию и блок-
чейн-технологии, направлено на создание на-
дёжных и самоуправляемых решений для поль-
зователей [58]. 

2. Социальные взаимодействия. Цифровые 
платформы предоставляют педагогам возмож-
ности для обмена опытом, обучения и под-
держания профессиональных связей, способ-

ствуя развитию профессиональных сообществ 
[14, 27, 57]. 

3. Психологические аспекты. Цифровая 
идентичность оказывает влияние на самопре-
зентацию, восприятие «Я» и социальные роли 
личности в условиях цифровой среды [44]. 

Педагогический подход  
к цифровой идентичности 
В условиях цифровой трансформации об-

разования педагогический подход к формиро-
ванию цифровой идентичности становится 
ключевым аспектом профессионального раз-
вития педагога. Это понятие объединяет тео-
ретические концепции и практические мето-
ды, направленные на эффективную интегра-
цию цифровых технологий в образовательный 
процесс [2, 81]. 

Личностно-деятельностный подход зани-
мает центральное место в формировании 
цифровой идентичности. Основоположника-
ми этого подхода являются Л.С. Выготский, 
А.Н. Леонтьев и С.Л. Рубинштейн, которые 
подчёркивали значимость социальной среды 
и активности в развитии личности [6, 20, 30]. 
В контексте цифровой идентичности этот 
подход позволяет педагогам: 

1) самостоятельно осваивать цифровую 
образовательную среду и участвовать в про-
фессиональных онлайн-сообществах; 

2) формировать осознанное отношение к 
цифровой репутации и её влиянию на педаго-
гическую деятельность; 

3) развивать навыки рефлексии, способст-
вующие повышению качества преподавания. 

Аксиологический подход акцентирует 
внимание на ценностных аспектах цифровой 
идентичности [48]. Ш.А. Амонашвили и дру-
гие исследователи отмечали, что педагоги 
должны не только использовать цифровые тех-
нологии, но и осознавать их значимость как 
инструмента воспитания и обучения [1, 9, 32].  

Компетентностный подход рассматривает 
цифровую идентичность через призму про-
фессиональных компетенций, таких как циф-
ровая грамотность, способность адаптиро-
ваться к новым технологиям и эффективно 
интегрировать их в образовательный процесс. 
Основы компетентностного подхода заложе-
ны в трудах Б. Блума, который разработал мо-
дель оценки навыков на разных уровнях [46]. 
Идеи Ж. Пиаже о стадийности когнитивного 
развития предоставляют основы для возраст-
ной адаптации обучения цифровым навыкам 
[71]. Современные исследователи подчёрки-
вают, что успешное развитие компетенций 
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требует сочетания технических навыков и 
глубокого осмысления их педагогического 
значения [27, 76]. 

Средовой подход подчёркивает роль об-
разовательной среды, включая её цифровую 
составляющую, в формировании цифровой 
идентичности [78]. Основы подхода заложены 
в работах А.С. Макаренко, который подчёр-
кивал воспитательное значение коллектива 
[23], и Дж. Дьюи, акцентировавшего внима-
ние на взаимодействии человека со средой [51]. 
Л.С. Выготский развил идеи о социокультур-
ной роли среды, предложив концепцию зоны 
ближайшего развития [6]. Современные ин-
терпретации включают экологический подход 
Ю. Бронфенбреннера, подчеркивающий мно-
гослойное влияние среды на развитие лично-
сти [48, 78]. Создание благоприятной цифро-
вой среды, способствующей профессиональ-
ному росту и личностному развитию, является 
основой формирования цифровой идентич-
ности в условиях цифровой трансформации 
образования. 

Синтез педагогических подходов лежит в 
основе формирования цифровой идентично-
сти педагога [74]. Центральное место занимает 
личностно-деятельностный подход, объеди-
няющий социальные, ценностные и рефлек-
сивные аспекты. Аксиологический, компе-
тентностный и средовой подходы дополняют 
его, фокусируясь на ценностях, профессио-
нальных навыках и образовательной среде. Их 
интеграция обеспечивает всестороннее разви-
тие цифровой идентичности в условиях циф-
ровой трансформации образования [77, 82]. 

Материалы и методы 
Исследование базируется на теоретиче-

ском и междисциплинарном подходах, позво-
ляющих глубоко и всесторонне проанализиро-
вать феномен цифровой идентичности в кон-

тексте педагогики. Выбор методов обусловлен 
целью выявления сущностных характеристик 
цифровой идентичности, её эволюции и роли в 
профессиональном самоопределении. 

Ключевые методологические инструменты: 
1. Теоретическое моделирование исполь-

зовалось для построения концептуальной мо-
дели цифровой идентичности педагогов и её 
взаимосвязи с традиционными категориями 
идентичности и самоидентичности.  

2. Сравнительный анализ применялся для 
изучения различий и сходств в подходах к 
цифровой идентичности в педагогике, психо-
логии и социологии.  

3. Критический анализ направлен на оцен-
ку рисков цифровизации в образовании, таких 
как размывание границ между личной и про-
фессиональной идентичностью, зависимость 
от алгоритмов и недостаточная подготовка 
педагогов. 

Анализ проведён на основе более 80 ис-
точников, включая классические работы по 
идентичности и современные исследования, 
опубликованные в базах Scopus, Web of Science, 
РИНЦ за последние два десятилетия (2000–
2024 годы). Источники отбирались по сле-
дующим критериям: теоретическая значи-
мость, практическая релевантность и междис-
циплинарность. 

Для проведения анализа цифровой иден-
тичности, её содержания и значимости в педа-
гогическом контексте источники подбирались 
на основании определённых ключевых слово-
сочетаний, представленных в табл. 1. 

Исследование сосредоточено на двух це-
левых группах: 

1) старшеклассники (10–11-е классы):  
у этой аудитории формируются основы про-
фессиональной идентичности и самоопреде-
ления; 

Таблица 1
Ключевые направления анализа цифровой идентичности в педагогическом контексте 

Ключевое словосочетание Направление анализа 

Digital identity 
Междисциплинарные подходы к изучению концепции цифровой 
идентичности, её структуры и компонентов 

Identity in education 
Выявление особенностей формирования профессиональной 
идентичности педагогов в условиях цифровизации 

Профессиональная идентичность  
педагогов 

Анализ специфики формирования и развития профессиональной 
идентичности в контексте педагогической деятельности 

Цифровая самоидентичность 
Исследование перспективных направлений развития цифровой 
самоидентичности в образовательной среде 

Digital transformation in education 
Оценка изменений в образовательной экосистеме под влиянием 
цифровой трансформации 

Педагогическая среда и цифровизация 
Изучение влияния цифровых технологий на педагогическую по-
зицию и образовательную среду 
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2) студенты психолого-педагогических 
специальностей вузов: их цифровая идентич-
ность является важным компонентом профес-
сиональной адаптации и успешной интегра-
ции в образовательную среду профессиональ-
ного образования. 

Выбор этих групп объясняется значимо-
стью цифровой идентичности для формиро-
вания профессиональной позиции и готовно-
сти к работе в цифровой образовательной 
среде [3]. 

Результаты и обсуждение 
Сущность цифровой идентичности  
педагогов 
Цифровая идентичность является ключе-

вым компонентом профессионального само-
определения педагогов в условиях цифровой 
трансформации образования. Она представляет 
собой динамичный процесс, который включает 
управление цифровым следом, формирование 
профессионального имиджа и осознание сво-
ей роли и ответственности в образовательной 
экосистеме. Цифровая идентичность форми-
руется на пересечении личных и профессио-
нальных аспектов, что подчеркивает её гиб-
ридный характер [55, 64, 70]. В отличие от 
традиционной идентичности, которая преиму-
щественно опирается на социальные взаимо-
действия в реальном пространстве, цифровая 
идентичность развивается в виртуальной сре-
де. Она требует не только технической подго-
товки, но и осознания этических и профес-
сиональных норм работы в цифровой среде.  

В рамках данного исследования цифровая 
самоидентичность определена как совокуп-
ность характеристик личности, формирую-
щихся в процессе взаимодействия с цифро-
выми технологиями, что отражается в поведе-
нии [67, 68], ценностях и образовательных 
предпочтениях. Эта категория позволяет рас-
сматривать личность педагога в цифровой 

среде как осознанного субъекта, управляюще-
го своими профессиональными и образова-
тельными траекториями [40]. 

Цифровая самоидентичность выпол-
няет несколько ключевых функций: 

1. Поддержка профессионального само-
определения: она способствует осознанию 
педагогами своих целей, ценностей и страте-
гий в образовательной деятельности. 

2. Управление цифровой репутацией: 
формирование положительного профессио-
нального имиджа, который влияет на доверие 
со стороны обучающихся, коллег и образова-
тельного сообщества. 

3. Интеграция в цифровую экосистему: 
использование образовательных платформ, 
цифровых инструментов и сетевых сообществ 
для оптимизации преподавательской деятель-
ности. 

Данные аспекты отражают взаимосвязь 
между классическими представлениями об 
идентичности и её адаптацией к современным 
условиям цифрового взаимодействия. 

Анализ различий между концептами 
идентичности 
Табл. 2 представляет сравнительный ана-

лиз понятий «идентичность», «цифровая иден-
тичность» и «цифровая самоидентичность». 
Она подчеркивает отсутствие единой дефини-
ции термина «цифровая самоидентичность», 
что связано с междисциплинарным характе-
ром исследования и различными подходами в 
философии, психологии, социологии и педа-
гогике [47]. 

Табл. 2 иллюстрирует эволюцию понятия 
идентичности и демонстрирует, что цифровая 
самоидентичность является высшей формой 
осознания личности в цифровой среде.  

Результаты исследования показывают, 
что цифровая идентичность педагогов форми-
руется как ответ на вызовы цифровой эпохи. 

Таблица 2  
Сравнительный анализ понятий «идентичность»,  

«цифровая идентичность» и «цифровая самоидентичность» 

Параметр Идентичность Цифровая идентичность Цифровая самоидентичность

Фокус 
Личностное и социальное 

осознание 
Данные и цифровые следы 

Осознанное управление 
цифровым присутствием 

Формирование Личный и социальный опыт
Цифровая активность,  

использование  
онлайн-ресурсов 

Интеграция навыков само-
презентации и управления 

Цель 
Личная целостность,  
социальная адаптация 

Представление личности  
в цифровой среде 

Гармония между реальной 
и цифровой личностью 

Контекст  
в педагогике 

Самоопределение учащихся, 
формирование ценностей 

Использование  
образовательных платформ 

Поддержка  
профессионального выбора 
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Важной особенностью является её динамич-
ный характер, который позволяет педагогу 
адаптироваться к изменениям в образователь-
ной экосистеме [52]. Цифровая самоидентич-
ность способствует развитию у педагогов 
следующих компетенций: этической грамот-
ности в цифровой среде; цифровой грамотно-
сти и рефлексивных навыков в контексте циф-
ровых изменений. Таким образом, цифровая 
самоидентичность не только обеспечивает 
гармонизацию личностных и профессиональ-
ных аспектов, но и формирует основу для ус-
пешной педагогической деятельности в усло-
виях цифровой трансформации [73].  

Цифровая идентичность играет важную 
роль в профессиональной подготовке педаго-
гов, поскольку она обеспечивает интеграцию 
технологических, ценностных и профессио-
нальных аспектов в образовательный процесс. 
Этот концепт служит основой для развития 
ключевых компетенций, необходимых педаго-
гам и позволяет педагогам выработать осоз-
нанное и критическое отношение к использо-
ванию цифровых технологий. Цифровая иден-
тичность становится ключевым элементом  
в процессе профессионального самоопределе-
ния педагогов, позволяя: 

1) развивать индивидуальные образова-
тельные траектории; 

2) формировать устойчивую профессио-
нальную позицию; 

3) поддерживать непрерывное профес-
сиональное развитие.  

Таким образом, значение цифровой иден-
тичности для профессиональной подготовки 
педагогов заключается в её способности объ-
единять ценностные и технологические аспек-
ты, что способствует формированию целост-
ного и гибкого подхода к профессиональному 
самоопределению. Результаты исследования 
подчёркивают необходимость её интеграции в 
образовательные программы и разработки 
методологических основ для её формирования 
на всех этапах профессионального обучения. 

Проблемы и вызовы формирования 
цифровой идентичности 
Процесс формирования цифровой иден-

тичности педагогов сопровождается целым 
рядом вызовов, обусловленных спецификой 
цифровой среды, её прозрачностью, динами-
кой и этическими требованиями. Данные вы-
зовы требуют системного подхода к их ос-
мыслению и преодолению, что особенно важ-
но в контексте профессиональной подготовки 
педагогов [69]. 

Одной из ключевых проблем является 
размывание границ между личной и профес-
сиональной идентичностью в цифровом про-
странстве [44]. Высокий уровень прозрачно-
сти цифровой среды приводит к тому, что лич-
ные публикации, комментарии и поведение 
педагогов воспринимаются как составляющие 
их профессионального имиджа. Это создает 
значительные риски для репутации [63], осо-
бенно в тех случаях, когда цифровая актив-
ность не соответствует профессиональным и 
этическим стандартам [34]. 

Не менее актуальной проблемой является 
размывание и утрата личных границ. Педаго-
ги вынуждены взаимодействовать в цифровой 
среде, которая часто не позволяет эффективно 
разделять личное и профессиональное. Ис-
пользование социальных сетей и профессио-
нальных платформ усложняет защиту личной 
информации, что делает педагогов уязвимыми 
к вторжениям в их личное пространство [18]. 

Эмоциональное выгорание становится 
ещё одним вызовом, с которым сталкиваются 
педагоги в условиях цифровой среды. Посто-
янная необходимость поддерживать профес-
сиональный имидж, удовлетворять ожидания 
аудитории и активно участвовать в цифровых 
взаимодействиях приводит к перегрузке, ус-
талости и снижению мотивации. Это, в свою 
очередь, негативно сказывается на качестве 
педагогической деятельности [42]. 

Прозрачность цифровой среды также по-
рождает этические дилеммы. С одной сторо-
ны, она открывает педагогам широкие воз-
можности для самопрезентации, профессио-
нального роста и укрепления взаимодействий 
с коллегами [50]. С другой стороны, она тре-
бует от педагогов осознанного управления 
своей репутацией. Каждое действие или вы-
сказывание в цифровом пространстве форми-
рует их профессиональный имидж и влияет на 
уровень доверия со стороны студентов, кол-
лег и общества [36]. 

Соблюдение конфиденциальности дан-
ных становится важным аспектом работы пе-
дагогов в цифровой среде. Обработка персо-
нальных данных студентов [49] и других уча-
стников образовательного процесса требует 
строгого соблюдения этических и правовых 
норм, нарушение которых может нанести 
ущерб образовательной экосистеме. 

Особую ответственность накладывает ра-
бота с контентом. Педагоги обязаны тщатель-
но выбирать материалы для публикаций, ком-
ментарии и используемые ресурсы, чтобы они 
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соответствовали высоким профессиональным 
и этическим стандартам [66]. Исследования 
показывают, что цифровая идентичность отра-
жает не только профессиональные ориентиры, 
но и ценности личности, что делает управле-
ние этим процессом особенно значимым [35]. 

Заключение 
Цифровая идентичность педагогов явля-

ется многогранным и динамичным процессом, 
который интегрирует личностное развитие, 
профессиональное самоопределение и спо-
собность адаптироваться к вызовам цифровой 
трансформации. Она формируется под воз-
действием социального, педагогического и 
технологического контекстов, становясь не-
отъемлемой частью современного образова-
тельного процесса. 

Проведённое исследование позволило сде-
лать несколько ключевых выводов. Во-первых, 
цифровая идентичность педагогов представ-
ляет собой не статичное состояние, а процесс, 
включающий управление цифровыми следа-
ми, осознание своей профессиональной роли и 
формирование цифрового имиджа. Во-вторых, 
личностно-деятельностный подход выступает 
центральным в формировании цифровой иден-
тичности, так как он акцентирует внимание на 
активности педагога, рефлексии и интеграции 
цифровых технологий в образовательную 
практику. Этот подход позволяет педагогам 
не только адаптироваться к новым условиям, 
но и активно конструировать свою профес-
сиональную позицию в цифровой среде. 

Результаты исследования имеют и прак-
тическое значение. Они могут быть использо-
ваны при разработке образовательных про-
грамм для подготовки педагогов, особенно в 
части формирования цифровой идентичности 
и цифровых компетенций. Кроме того, пред-
ложенные методологические подходы и вы-
воды могут быть интегрированы в методики 
профессиональной подготовки и повышения 
квалификации педагогов. Практическая зна-
чимость также заключается в возможности 
применения результатов для разработки ре-
комендаций по управлению цифровой репу-
тацией и созданию устойчивой цифровой об-
разовательной среды. 

Изучение цифровой идентичности педа-
гогов остаётся перспективным направлением, 
требующим дальнейшей разработки. Одной 
из приоритетных задач является исследование 
перехода от цифровой идентичности к цифро-
вой самоидентичности как высшей форме 
осознанного управления своим цифровым 
имиджем, репутацией и образовательной тра-
екторией. Важным направлением также явля-
ется анализ взаимосвязи цифровой идентич-
ности с готовностью педагогов к внедрению 
цифровых технологий и искусственного ин-
теллекта в образовательный процесс. Эти ас-
пекты открывают перспективы для проведе-
ния эмпирических исследований, апробации 
разработанных подходов и проведения педа-
гогических экспериментов в реальной образо-
вательной среде. 
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