
Bulletin of the South Ural State University. Ser. Education.  
Educational Sciences. 2025, vol. 17, no. 2, pp. 46–56 46

 

Цифровая трансформация и искусственный интеллект  
в образовании 
Digital transformation and artificial intelligence  
in education 
 
Научная статья 
УДК 378.245.2 
DOI: 10.14529/ped250205 
 
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВИРТУАЛЬНОЙ СРЕДЫ 
НЕПРЕРЫВНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
О.Ю. Леушканова1, leushkan62@mail.ru, https://orcid.org/0009-0001-1098-845X  
Н.В. Уварина2, nuvarina@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0002-1490-3302 
1 Магнитогорский педагогический колледж, Магнитогорск, Россия 
2 Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет,  
Челябинск, Россия 

 
Аннотация. В последнее время в Российской Федерации осуществляется работа над глобальны-

ми проектами цифровизации образования по оснащению образовательных организаций необходимой
инфраструктурой, развитию доступа к глобальной сети, широкому внедрению электронных ресурсов,
современных информационно-коммуникационных технологий, использованию дистанционных обра-
зовательных технологий. В связи с этим система непрерывного педагогического образования должна
быть переосмыслена в контексте новой образовательной парадигмы. Целью данной статьи является
теоретический анализ зарубежной и отечественной научной литературы по проблеме исследования и
представление результатов моделирования виртуальной среды непрерывного педагогического обра-
зования. Авторы разработали организационную модель виртуальной образовательной среды непре-
рывного педагогического образования, которая обобщает следующие модели: нуклеарную модель
профессионально-цифровой культуры педагога, динамическую модель непрерывного педагогиче-
ского образования, процессную модель педагога в системе непрерывного педагогического образова-
ния, информационную модель виртуальной среды непрерывного педагогического образования. 
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Abstract. The Russian Federation is working on global education digitalization projects to equip edu-

cational institutions with the necessary infrastructure, to provide Internet access and widespread adoption of
electronic resources, to integrate modern information and communication technologies and to implement
distance learning technologies. The system of continuous pedagogical education should be rethought for a new
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Постановка задачи 
В настоящее время в Российской Федера-

ции осуществляется работа над глобальными 
проектами цифровизации образования, на-
правленными на оснащение образовательных 
учреждений необходимой инфраструктурой, 
развитие доступа к Интернету, широкое вне-
дрение электронных ресурсов, современных 
информационно-коммуникационных техноло-
гий, использование дистанционных образова-
тельных технологий и многие другие инициа-
тивы. 

Исследование существующих программ-
ных документов Российской Федерации в об-
ласти цифровизации экономики и анализ ре-
зультатов реализации ключевых федеральных 
проектов в сфере цифровизации образования 
предполагает поэтапное решение задач, на-
правленных на развитие системы профессио-
нального образования. К таким задачам отно-
сятся: уточнение требований к основным 
компетенциям в области цифровой экономи-
ки, улучшение механизмов профессиональной 
ориентации для обучающихся; обновление 
Федеральных государственных образователь-
ных стандартов (ФГОС) с учетом формирова-
ния компетенций в цифровой экономике; мо-
дификация профессиональных образователь-
ных программ в соответствии с требованиями 
к компетенциям, связанным с системным ис-
пользованием информационно-коммуника-
ционных технологий (таких как дистанцион-
ные образовательные технологии, электрон-
ное обучение, виртуальное образование и др.); 
создание условий для реализации индивиду-
альных образовательных маршрутов для сту-
дентов; обеспечение непрерывности образо-
вательного процесса и многие другие аспекты. 

Все вышеперечисленное способствует 
созданию условий для обновления системы 
непрерывного педагогического образования. 

Система непрерывного педагогического 
образования требует переосмысления в свете 
новой образовательной парадигмы. На основе 
научной рефлексии необходимо провести 
модернизацию данной системы с учетом по-
требностей виртуальной образовательной 
среды. Создание виртуального образователь-
ного пространства на всех уровнях педагоги-
ческого образования будет способствовать 
повышению технологичности и индивидуали-
зации образовательного процесса в соответст-
вии с нуждами и возможностями каждого 
обучающегося. Это также поможет сформи-
ровать познавательный интерес и мотивацию 
к обучению и будущей педагогической дея-
тельности, обеспечивая достижение нового 
качества образования в условиях цифровой 
экономики. Организация виртуальной среды 
непрерывного педагогического образования 
будет способствовать развитию всего образо-
вательного пространства системы образования 
Российской Федерации. Эти и многие другие 
факторы подчеркивают актуальность и значи-
мость разработки моделей виртуальной среды 
непрерывного педагогического образования. 

Анализ психолого-педагогической лите-
ратуры [1, 3–5, 10, 13] по проблеме моделиро-
вания виртуальной среды непрерывного педа-
гогического образования привел нас к сле-
дующим выводам:  

– организационная модель виртуальной 
образовательной среды непрерывного педаго-
гического образования является объединяю-
щим конструктом, который включает ряд мо-
делей, а именно: 

1) нуклеарную модель профессионально-
цифровой культуры педагога; 

2) динамическую модель непрерывного 
педагогического образования; 

3) процессную модель педагога в системе 
непрерывного педагогического образования;  

educational paradigm. The article aims to make a theoretical analysis of the literature on the research prob-
lem and to present the results of modeling the virtual environment of continuous pedagogical education.
The authors offer an organizational model of the virtual educational environment of continuous pedagogical
education that summarizes the following models: the nuclear model of the teacher's professional and digital
culture, the dynamic model of continuous pedagogical education, the process model of the teacher in
the system of continuous pedagogical education, the information model of the virtual environment of conti-
nuous pedagogical education. 
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4) информационную модель виртуальной 
среды непрерывного педагогического образо-
вания. 

Обзор литературы 
Слово «модель» происходит от латинско-

го modus, modulus – мера, форма, т. е. изме-
ренное, охваченное; его используют для обо-
значения понятий «образец», «метод», «сис-
тема», «алгоритм», «аналог». В философской 
литературе под моделью понимают «матери-
ально или мысленно представленный объект, 
который в процессе познания замещает объ-
ект-оригинал, сохраняя некоторые важные для 
данного исследования типичные его черты» 
[17, с. 82]. 

В энциклопедии профессионального об-
разования под редакцией С.Я. Батышева дает-
ся следующее определение: «модель – мыс-
ленно представляемая или материально реа-
лизованная система, которая отображает или 
воспроизводит объект исследования и спо-
собна замещать его» [19, с. 78]. Подобной 
точки зрения придерживается В.И. Загвязин-
ский, понимая под моделью «теоретическую 
конструкцию, отражающую существенные 
черты исследуемого объекта (процесса), во-
площающую его авторское понимание» [14,  
с. 43]. Согласимся с мнением В.В. Краевского 
и под моделью будем понимать «искусствен-
но созданный образец, который, будучи по-
добен исследуемому объекту или явлению, 
отображает и воспроизводит в более простом 
и огрубленном виде структуру, свойства, 
взаимосвязи и отношения между элементами 
этого объекта» [12, с. 46]. 

По замечанию Е.В. Яковлева, Н.О. Яков-
левой, «чтобы некоторый объект был моде-
лью другого объекта, называемого в данном 
случае оригиналом, он должен удовлетворять 
следующим условиям: 1) быть системой;  
2) находиться в некотором отношении сход-
ства с оригиналом; 3) в определенных пара-
метрах отличаться от оригинала; 4) в процессе 
исследования замещать оригинал в опреде-
ленных отношениях; 5) обеспечивать возмож-
ность получения нового знания об оригинале 
в результате исследования» [20, с. 138]. 

Термин «организационное моделирова-
ние» чаще всего используется в контексте мо-
делирования структуры предприятий / орга-
низаций и бизнес-процессов. Специалисты-
практики в области организационного моде-
лирования говорят о том, что «организацион-
ное моделирование призвано упростить зада-

чу управления организацией и создать необ-
ходимые условия как для ее успешного функ-
ционирования, так и для проведения любых 
внутренних организационных изменений» [13]. 
Отметим, что данная трактовка актуальна и для 
организации виртуальной среды непрерывно-
го педагогического образования. 

Виртуальная среда непрерывного педаго-
гического образования является сложной сис-
темой, её организационное моделирование бу-
дет состоять из нескольких этапов, соответст-
венно, результатом будет комплекс моделей. 

В качестве формируемого результата в 
нашем исследовании мы рассматриваем про-
фессионально-цифровую культуру педагога, 
поэтому на первом этапе была создана ну-
клеарная модель профессионально-цифровой 
культуры педагога. С позиций нуклеарного 
подхода [6, 18, 27] в структуре профессио-
нально-цифровой культуры будущих педаго-
гов выделяется два уровня: ядро (качества 
личности, знаний и умений) и защитный пояс 
(развитие которого происходит при развитии 
качеств, содержащихся в ядре). Нуклеарная 
модель профессионально-цифровой культуры 
педагога отражает структуру и содержание 
качества педагога, рассматриваемого нами в 
качестве показателя эффективности организа-
ции виртуальной образовательной среды. 

Основная идея модели заключается в том, 
что качества, входящие в профессионально-
цифровую культуру педагога, разделены на 
три компонента: мотивационно-ценностный, 
когнитивный и операциональный: 

1. Мотивационно-ценностный компонент 
профессионально-цифровой культуры педаго-
га включает в себя мотивацию к обучению, 
готовность к профессиональному саморазви-
тию (ядро), мотивацию к освоению и приме-
нению цифровых ресурсов (защитный пояс). 

2. Когнитивный компонент объединяет 
такие качества, как: психолого-педагогиче-
ские знания, дидактические (профессиональ-
ные) знания (ядро), знания в области инфор-
мационно-педагогических технологий (защит-
ный пояс). 

3. Операциональный компонент включает 
умение педагогического проектирования и 
педагогическую рефлексию, информационно-
коммуникативные умения (ядро), навык при-
менения цифровых ресурсов в педагогической 
деятельности (защитный пояс). 

Формирование профессионально-цифро-
вой культуры педагога осуществляется в про-
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цессе непрерывного педагогического образо-
вания, состоящего из трёх уровней: среднее 
профессиональное образование, высшее обра-
зование, дополнительное профессиональное 
образование в ходе практической педагогиче-
ской деятельности. Ряд характеристик образо-
вательного процесса непрерывного педагоги-
ческого образования являются динамически-
ми, то есть они изменяются при переходе от 
уровня к уровню, поэтому была построена 
динамическая модель непрерывного педаго-
гического образования. Динамическая модель 
непрерывного педагогического образования 
характеризует различия процесса формирова-
ния профессионально-цифровой культуры 
педагога на различных этапах системы непре-
рывного педагогического образования. 

Динамическая модель системы непрерыв-
ного педагогического образования представ-
ляет непрерывное педагогическое образова-
ние как совокупность трех уровней: среднее 
профессиональное образование, высшее обра-
зование, дополнительное профессиональное 
образование в процессе профессиональной 
педагогической деятельности. Данные уровни 
имеют общие характеристики с позиций фор-
мирования профессионально-цифровой куль-
туры и при этом обладают рядом особен-
ностей.  

Уровни непрерывного педагогического 
образования [5, 7, 8] сравнивались по следую-
щим параметрам: 

1) формирование компонентов профес-
сионально-цифровой культуры; 

2) сочетание формального, неформально-
го и информального образования [11]; 

3) взаимодействие процессов обучения  
и воспитания; 

4) механизмы формирования профессио-
нально-цифровой культуры. 

Далее для отражения движения педагога в 
ходе непрерывного педагогического образо-
вания, то есть характеристики происходящих 
в данном образовании процессов, нами созда-
на процессная модель профессионального раз-
вития педагога в системе непрерывного педа-
гогического образования, состоящая из двух 
частей. Наличие двух частей в модели обу-
словлено тем, что если на уровнях среднего 
профессионального и высшего образования 
процессы, происходящие с будущим педаго-
гом, примерно одинаковы, то уровень допол-
нительного профессионального образования в 
этом контексте существенно отличается, по-

этому моделирование данных уровней выпол-
нено отдельно. Процессная модель профес-
сионального развития педагога в системе не-
прерывного педагогического образования ис-
пользуется для описания последовательности 
процессов, происходящих с будущим педаго-
гом при прохождении им этапов непрерывно-
го педагогического образования. 

Процессная модель профессионального 
развития педагога в системе непрерывного пе-
дагогического образования построена на осно-
вании модифицированной нотации IDEF0 [16]. 

Модель описывает последовательность 
процессов, происходящих с будущим педаго-
гом при прохождении им этапов непрерывно-
го педагогического образования.  

Процессы характеризуются в контексте 
следующих аспектов: 

‒ субъекты, реализующие данный про-
цесс;  

‒ информация, которую получает и обра-
батывает педагог;  

‒ результаты данного процесса, которые 
порождают следующий процесс. 

Модель состоит из двух компонентов, 
имеющих существенные различия: 

‒ для уровней среднего профессиональ-
ного и высшего образования; 

‒ для уровня дополнительного профес-
сионального образования. 

Информационная модель виртуальной 
образовательной среды непрерывного педаго-
гического образования отражает её структуру 
на одном уровне образования, поскольку дан-
ная структура является единой для всех уров-
ней, хотя и может быть реализована с по-
мощью разных технических средств и элект-
ронных ресурсов. Однако главной целью 
построения информационной модели вирту-
альной образовательной среды является отра-
жение движения информационных потоков 
между субъектами образовательного процесса 
посредством модулей и ресурсов виртуальной 
среды. Информационная модель виртуальной 
среды непрерывного педагогического обра-
зования отражает информационные потоки 
между субъектами данной среды. 

Информационная модель виртуальной 
среды непрерывного педагогического образо-
вания характеризует информационные потоки 
между субъектами образовательного процес-
са, движение которых осуществляется в вир-
туальной образовательной среде посредством 
ее модулей. 
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Смоделированная виртуальная среда не-
прерывного педагогического образования как 
система включает в себя подсистемы элект-
ронного оборота, планирования образова-
тельного процесса, подсистему, состоящую из 
компонентов, позволяющих распространять 
информацию в сети Интернет (сайт, мобиль-
ное приложение, социальные сети, мессенд-
жеры), электронную библиотечную систему, а 
также две основные подсистемы: подсистему 
обучения и подсистему воспитания, которые, 
в свою очередь, состоят из набора модулей. 

Завершающим звеном комплекса моделей 
является организационная модель виртуаль-
ной среды непрерывного педагогического об-
разования, учитывающая особенности непре-
рывного образования, структуру и ресурсы 
виртуальной образовательной среды и т. д., 
отраженные в разработанных моделях. 

Взаимосвязь моделей представлена на 
рис. 1. Посредством сплошных и пунктирных 
стрелок показаны соответственно прямая и 
косвенная связь моделей. 

Так, например, нуклеарная модель про-
фессионально-цифровой культуры имеет пря-
мое влияние на динамическую модель непре-
рывного профессионального образования, по-
скольку в ней отражаются различия между 
уровнями непрерывного педагогического об-
разования в части формирования структурных 
частей профессионально-цифровой культуры 
(ядра и защитного пояса). При этом при по-
строении процессной модели непрерывного 
педагогического образования можно говорить 
только о косвенном влиянии содержания мо-
дели профессионально-цифровой культуры, 
так как в ней не предполагается подробное 
отражение процесса её формирования, он от-
ражён схематически. 

Поскольку результирующей моделью яв-
ляется организационная модель виртуальной 
среды непрерывного педагогического образо-
вания, то она имеет прямую связь со всеми 
моделями. 

Основная идея модели состоит в том, что 
в ней отражены не только структура вирту-
альной образовательной среды и используе-
мые в ней ресурсы, но и дерево целей, имею-
щее непосредственную связь с моделью про-
фессионально-цифровой культуры, а также 
механизмы, происходящие в виртуальной об-
разовательной среде при формировании про-
фессионально-цифровой культуры, и субъек-
ты, участвующие в данном процессе. 

Специалисты в области организационного 
моделирования в бизнесе к базовым компо-
нентам организационной модели относят мо-
дель целей, модель деятельности, организа-
ционную структуру, а к дополнительным – 
модель ключевых показателей деятельности, 
бюджетную модель, модель компетенций, ро-
левую модель, модель структуры данных и 
прочее [13]. Взяв за основу предложенную 
систему компонентов, мы адаптировали ее 
для создания организационной модели вирту-
альной образовательной среды (рис. 2). 

В структуре виртуальной образовательной 
среды мы выделяем три основные системы: 

1) система организации учебного про-
цесса; 

2) система организации воспитательного 
процесса; 

3) система управления образовательным 
процессом. 

В состав виртуальной образовательной 
среды входит набор цифровых ресурсов, ко-
торые мы разделили на основные и вспомога-
тельные. 

 
Рис. 1. Схема взаимосвязи моделей 
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К основным ресурсам виртуальной обра-
зовательной среды непрерывного образования 
относятся интерактивные учебные аудитории и 
мастерские, интерактивная воспитательная мас-
терская, виртуальные кабинеты, система мони-
торинга, система дистанционного обучения. 

Вспомогательные ресурсы включают: элек-
тронную библиотечную систему, блоги препо-
давателей, видеоблоги, медиатеку воспитания, 
системы электронного документооборота, пла-
нирования образовательного процесса, средст-
ва коммуникации: сайт, мобильное приложе-
ние, социальные сети и мессенджеры. 

Организация информационного обмена с 
применением ресурсов виртуальной образо-
вательной среды представлена в описании 
информационной модели виртуальной обра-
зовательной среды. Дерево целей содержит 
основную цель – сформированную профес-
сионально-цифровую культуру педагога –  
и подцели, которые представляют собой ком-
поненты профессионально-цифровой культу-
ры: мотивационно-ценностный, когнитивный, 
операциональный. Аналогом модели ключе-
вых показателей, которую специалисты пред-
лагают включать в состав организационной 
модели, является модель профессионально-
цифровой культуры педагога, отражающая 
показатели, характеризующие сформирован-
ность компонентов профессионально-цифро-
вой культуры. 

В формировании профессионально-циф-
ровой культуры педагога участвуют субъек-
ты, представленные в ролевой модели, кото-
рых по отношению к образовательной среде 
можно разделить на две группы: 

‒ внутренние: преподаватели, специали-
сты по воспитательной работе, администра-
ция образовательных организаций; 

‒ внешние: работодатели, родители обу-
чающихся. 

Формирование и развитие профессиональ-
но-цифровой культуры педагога в виртуальной 
среде непрерывного педагогического образо-
вания происходит с помощью механизмов: 

1) экстериоризация; 
2) интериоризация; 
3) концентрированное практическое обу-

чение; 
4) профессиональная адаптация; 
5) профессиональное саморазвитие. 
Таким образом, организационная модель 

виртуальной образовательной среды непре-
рывного педагогического образования является 
обобщением ранее представленных моделей: 

‒ нуклеарной модели профессионально-
цифровой культуры педагога; 

‒ динамической модели непрерывного 
педагогического образования; 

‒ процессной модели педагога в системе 
непрерывного педагогического образования; 

‒ информационной модели виртуальной 
среды непрерывного педагогического образо-
вания. 

Материалы и методы. Теоретическое 
исследование, анализ научной литературы 
[15, 21–23, 26] позволили нам разработать ор-
ганизационную модель виртуальной среды 
непрерывного педагогического образования, 
которая состоит из следующих компонентов: 

‒ дерево целей включает цель – профес-
сионально-цифровую культуру, подцели – ком-
поненты профессионально-цифровой культуры; 

‒ модель профессионально-цифровой 
культуры объединяет показатели сформиро-
ванности компонентов профессионально-
цифровой культуры; 

‒ модель механизмов охватывает меха-
низмы формирования профессионально-циф-
ровой культуры педагога: экстериоризацию, 
интериоризацию, концентрированное практи-
ческое обучение [2, 9, 25], профессиональную 
адаптацию, профессиональное саморазвитие 
[11, 24, 25]; 

‒ ролевая модель характеризует субъек-
ты, участвующие в формировании профессио-
нально-цифровой культуры педагога, которые 
разделяются на две группы: внутренние – 
преподаватели, специалисты по воспитатель-
ной работе, администрация образовательных 
организаций; внешние – работодатели, роди-
тели обучающихся; 

‒ структура виртуальной образовательной 
среды включает три подсистемы: система ор-
ганизации учебного процесса; система орга-
низации воспитательного процесса; система 
управления образовательным процессом; 

‒ модель ресурсов содержит основные и 
вспомогательные ресурсы виртуальной среды, 
участвующие в формировании профессио-
нально-цифровой культуры педагога. 

Организационная модель виртуальной 
образовательной среды непрерывного педаго-
гического образования резюмирует следую-
щие модели: нуклеарную модель профессио-
нально-цифровой культуры педагога, динами-
ческую модель непрерывного педагогического 
образования, процессную модель педагога  
в системе непрерывного педагогического  
образования, информационную модель вир-
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туальной среды непрерывного педагогиче-
ского образования. 

Обсуждение результатов. Проведенный 
теоретический анализ отечественной и зару-
бежной литературы по проблеме исследова-
ния позволил сделать следующие выводы:  
1) в современных условиях развития непре-
рывного педагогического образования, разви-
тия цифровых ресурсов необходим пересмотр 
идей взаимосвязи процессов и результатов, 
определения структуры и содержания вирту-
альной среды непрерывного педагогического 
образования; 2) организация виртуальной 
среды непрерывного педагогического обра-
зования включает комплекс моделей: нукле-
арную модель профессионально-цифровой 
культуры педагога; динамическую модель 
непрерывного педагогического образования; 
процессную модель профессионального раз-
вития педагога в системе непрерывного педа-
гогического образования; информационную 
модель виртуальной среды непрерывного пе-
дагогического образования; организационную 
модель виртуальной среды непрерывного пе-
дагогического образования; 3) основная идея 
нуклеарной модели профессионально-цифро-
вой культуры педагога заключается в том, 
что качества, входящие в профессионально-
цифровую культуру педагога, разделены на 
три компонента: мотивационно-ценностный, 
когнитивный и операциональный; 4) ключе-
вая идея динамической модели непрерывного 
педагогического образования заключается в 
том, что непрерывное педагогическое образо-
вание рассматривается как совокупность трех 
уровней – среднее профессиональное образо-
вание, высшее образование, дополнительное 
профессиональное образование в процессе 

профессиональной педагогической деятель-
ности, – которые, с одной стороны, имеют 
общие характеристики с позиций формирова-
ния профессионально-цифровой культуры, но, 
с другой стороны, обладают рядом особенно-
стей; 5) идея процессной модели профессио-
нального развития педагога в системе непре-
рывного педагогического образования за-
ключается в описании последовательности 
процессов, происходящих с будущим педаго-
гом при прохождении им этапов непрерывно-
го педагогического образования. В основу 
построения модели положена модифициро-
ванная технология IDEF0 – графическая нота-
ция, применяемая для формализации и описа-
ния бизнес-процессов; 6) идея информацион-
ной модели виртуальной среды непрерывного 
педагогического образования заключается в 
том, что она отражает информационные пото-
ки между субъектами образовательного про-
цесса, движение которых осуществляется в 
виртуальной образовательной среде посредст-
вом ее модулей; 7) организационная модель 
является конечным результатом организаци-
онного моделирования виртуальной среды 
непрерывного педагогического образования.  

Обобщая полученные теоретические ре-
зультаты, отметим, что организационная мо-
дель виртуальной среды непрерывного педа-
гогического образования содержит не только 
структуру виртуальной образовательной сре-
ды и используемые в ней ресурсы, но и дерево 
целей, имеющее непосредственную связь с мо-
делью профессионально-цифровой культуры, 
а также механизмы, происходящие в вирту-
альной образовательной среде при формиро-
вании профессионально-цифровой культуры, и 
субъекты, участвующие в данном процессе. 
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