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Введение. В статье обсуждается содержание предложенной методики формирования новых умений 
будущих педагогов, связанных с принятием педагогических решений на основе анализа образовательных 
данных. Необходимость разработки методики определили тренды развития цифровой образовательной 
среды, связанные со все более широким использованием информационных систем, цифровых сервисов 
и платформ образовательного назначения. Специфику методики определили связи задач учебной анали-
тики с возможностями трансформации педагогического управления в цифровой образовательной среде. 
Методика строится на базе актуальных знаний цифровой дидактики с учетом разных видов образовательных 
взаимодействий в цифровой среде. Новизна исследования заключается в предложении методики развития 
транспрофессиональных компетенций будущих педагогов в области учебной аналитики.

Материалы и методы. В проведенном нами исследовании были использованы следующие 
методы: анализ научной литературы, систематизация, анкетирование, статистическая обработка экс-
периментальных результатов.

Результаты. Были проанализированы результаты опроса педагогов и студентов педагогического 
вуза, проводившегося для выявления значимости приобретения новых профессиональных информа-
ционно-аналитических компетенций и заинтересованности во внедрении методики. По результатам 
исследования выявлено, что респонденты осознают имеющиеся профессиональные дефициты, которые 
могут препятствовать полноценному раскрытию потенциала цифровой образовательной среды в плане 
педагогического управления на основе данных информационных систем. Будущие и работающие педа-
гоги в значительной степени заинтересованы в развитии аналитических компетенций при реализации 
профессиональной деятельности в цифровой среде, в том числе в освоении новых приемов гибкого 
педагогического управления на основе анализа образовательных данных. Состав и структура новых 
информационно-аналитических умений педагога, связанных с педагогическим управлением в цифровой 
образовательной среде и задачами учебной аналитики, обоснованные нами в предыдущих публика-
циях, определили содержание трехэтапной методики формирования компетенций педагога в области 
учебной аналитики. Методика адресована учителям и преподавателям разных предметов и дисциплин, 
не предполагает формирования углубленных компетенций профессионала – дата-аналитика.

Обсуждение и выводы. Этапность реализации методики ориентирована на продвижение 
от базового уровня работы с образовательными данными к формированию транспрофессиональных 
компетенций педагога в области учебной аналитики. Продолжение исследования будет связано с прак-
тической реализацией элементов методики в отдельных дисциплинах. 

Ключевые слова: информационно-аналитическая деятельность, цифровая образовательная 
среда, анализ образовательных данных, транспрофессиональные компетенции.
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Introduction. The article discusses the content of the proposed methodology for the formation 
of new skills of future teachers related to making pedagogical decisions based on the analysis of education-
al data. The need to develop the methodology was determined by the trends in the development of the digi-
tal educational environment associated with the increasingly widespread use of information systems, digital 
services and platforms for educational purposes. The specifics of the methodology were determined by 
the connections between the tasks of learning analytics and the possibilities of transforming pedagogi-
cal management in the digital educational environment. The methodology is based on current knowledge 
of digital didactics, taking into account different types of educational interactions in the digital environment. 
The novelty of the research consists in the proposal of a methodology for developing transprofessional 
competencies of future teachers in the field of learning analytics.

Materials and methods. The following methods were used in our research: analysis of scientific liter-
ature, systematization, questioning, statistical processing of experimental results.

Results. The composition and structure of new information and analytical skills of a teacher related 
to pedagogical management in a digital educational environment and tasks of educational analytics, substan-
tiated by us in previous publications, determined the content of a three-stage methodology for developing 
teacher competencies in the field of educational analytics. The methodology is addressed to teachers and lec-
turers of various subjects and disciplines, does not imply the formation of in-depth competencies of a profes-
sional – a data analyst. The results of a survey of teachers and students of a pedagogical university, conducted 
to identify the importance of acquiring new professional information and analytical competencies and inter-
est in implementing the methodology, were analyzed. The results of the study revealed that respondents 
are aware of existing professional deficiencies that may hinder the full disclosure of the potential of the digital 
educational environment in terms of pedagogical management based on information systems data. Future 
and working teachers are largely interested in developing analytical competencies when implementing pro-
fessional activities in the digital environment, including mastering new techniques of flexible pedagogical 
management based on the analysis of educational data.

Discussion and conclusion. The stages of the methodology implementation are aimed at moving 
from the basic level of working with educational data to the formation of transprofessional competencies 
of a teacher in the field of learning analytics. The continuation of the study will be associated with the practical 
implementation of the methodology elements in individual disciplines.

Key words: information and analytical activities, digital educational environment, learning analytics, 
transprofessional competencies.
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Введение
В своем развитии цифровая образовательная среда отражает 
тренды, характерные для цифровой трансформации разных 
сфер жизни общества и экономики. Они соотносятся с векто-
рами изменений, анонсированными в национальном проекте 
«Экономика данных и цифровая трансформация государства» 
и преимущественно связаными с «формированием цифровых 
платформ во всех ключевых отраслях экономики и социаль-
ной сферы» 1. Поскольку образовательное взаимодействие 
в цифровой среде строится на базе информационных систем, 
цифровых сервисов и платформ, актуализируется способность 
педагога принимать решения не только на основе имеющегося 
опыта и непосредственного наблюдения учебного процесса, 
но и на основе анализа образовательных данных. При этом 
важно проявить специфику информационно- аналитической 
деятельности педагога как важнейшей составляющей пе-
дагогического управления для разных способов учебно- 
педагогического взаимодействия в цифровой среде.

Возможность и важность опосредованного отслеживания 
и анализа действий субъектов образовательной среды, исполь-
зующих «LMS, социальные медиа или аналогичные онлайн- 
инструменты, их клики, навигационные шаблоны, время выпол-
нения задания, социальные сети, поток информации и развитие 
концепций через обсуждения» [17, с. 1384], с применением 
средств академической аналитики и анализа данных, уже до-
статочно давно подчеркивал Дж. Сименс. Особую востребо-
ванность приобрела учебная аналитика во взаимодействии 
с большими аудиториями удаленных обучающихся с распро-
странением массовых открытых курсов. Возможность анализи-
ровать «масштабные наборы данных, полученные от участников 
MOOC, стимулировали исследования для анализа и категори-
зации поведения учащихся» [13, с. 2]. Несмотря на более чем 
20-летний возраст данного направления, аналитика обучения 
(LA) или учебная аналитика и сегодня позиционируется во всем 
мире как «новая и быстрорастущая область исследований в об-
ласти науки о данных, которая фокусируется на разработке 
методов анализа и обнаружения закономерностей в этих дан-

1 Чернышенко Д. Н. Доклад «Цифровая Россия: Настоящее и будущее» [Электронный ресурс]. URL: 
https://digital.gov.ru/uploaded/files/vdnh1701dnch_nsbvggK.pdf (дата обращения: 19.08.2024).
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ных и использует эти методы для поддержки процесса обуче-
ния» [16, с. 2]. В настоящее время исследователи фокусируются 
на формировании «целостного взгляда на аналитику обучения 
в распределенных наборах данных в различных средах и кон-
текстах путем применения подходов смешанных методов для 
охвата широкого круга участников с различными интересами, 
потребностями и целями» [16, с. 1].

Обзор литературы
В связи с быстрыми темпами цифровых изменений в обра-

зовании важно оперативно вводить новое содержание в под-
готовку педагогических кадров. В мировом образовательном 
сообществе резонансной темой, обусловленной цифровизаци-
ей, является «образовательная трансформация, побуждающая 
преподавателей быстро развивать новые знания и навыки» 
[15, с. 59–60]. Подчеркивается, что «интеграция технологий 
и образования позволяет осуществлять процесс образования 
и обучения более квалифицированно» [14, с. 972].

Отечественный научный педагогический дискурс также 
активен в таких областях, как учебная аналитика и цифровой 
след обучающегося. Сформировалось новое направление 
исследований – «Педагогика, основанная на данных (Data- 
Driven Pedagogy)», которое раскрывает «методологию и тех-
нологии анализа образовательных данных для использова-
ния этих знаний в профессиональной практике и практике 
управления образованием» [11, с. 41].

Во многих публикациях рассматриваются как методологи-
ческие, так и частные вопросы применения учебной аналити-
ки. Например, использование учебной аналитики для решения 
специфических задач педагогического управления, связанных 
с «извлечением проявлений студенческой агентности из текстов 
отзывов на МООК» [2, с. 291]. Исследуются возможности учебной 
аналитики для решения задач педагогического дизайна [1]. Ме-
тоды и инструменты применения учебной аналитики в образова-
нии систематизированы Ю. Ю. Дюличевой и О. А. Фиофановой [3; 
10], что также подчеркивает необходимость приобретения новых 
педагогических компетенций. Одним из описанных в научных 
статьях кейсов использования цифрового следа обучающегося 
является оценка удовлетворённости обучающихся качеством 
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образования. Авторы представляют методику обнаружения 
проблем в образовательном процессе, строящуюся на основе 
анализа образовательных данных [6]. В статье И. А Котюровой 
и Л. В. Щеголевой подчеркнуто значение новых умений педагога 
в области визуализации образовательных данных [5]. Акценти-
руется внимание на том, что понимание сути и методов учебной 
аналитики способствует внедрению в образовательную среду 
индивидуальных интеллектуальных помощников [12].

Исследователи обосновывают содержание таких мето-
дов «приобщения педагогов к культуре анализа образова-
тельных данных как: нормативно- административные; ком-
петентностно-развивающие; организационно-позиционные; 
профессионально- культурные» [10, с. 164].

Компетентностно- развивающие методы предполагают 
разработку методик и содержания программ, нацеленных 
на формирование новых, в  том числе и  транспрофессио-
нальных компетенций педагога в области информационно- 
аналитической деятельности. Сущность транспрофессионализ-
ма, в трактовке Э. Ф. Зеера, заключена в «трудовой активности, 
реализуемой на основе синтеза и конвергенции социально- 
профессиональных компетенций, принадлежащих к разным 
специализированным областям» [4, с. 90]. Транспрофессио-
нальное образование трактуется как способ «уменьшения дис-
баланса между быстро меняющимися требованиями новой эко-
номики и системой профессиональной подготовки» [9, с. 184].

Цель исследования заключается в конкретизации содер-
жания методики формирования необходимых компетенции 
в области учебной аналитики будущими педагогами.

Противоречия, которые привели к изучению заявленной 
темы, связаны с тем, что сегодня в содержании профессиональ-
ной подготовки педагога недостаточно предусмотреть допол-
нение его профессионального арсенала знаниями о сущности 
работы с образовательными данными, умениями из области 
математической статистики и анализа данных. Необходимо 
содействовать существенному переосмыслению, трансфор-
мации деятельности на базе компетенций целенаправленно-
го применения образовательных данных в педагогическом 
управлении. Как отмечает Т. Н. Носкова, «поскольку професси-
ональная деятельность сегодня активно переносится в цифро-



|90|

Вестник Ленинградского государственного 
университета имени А. С. Пушкина
Pushkin Leningrad State University Journal

вую среду, современным специалистам необходимо научиться 
целенаправленно достигать качественных интеллектуальных 
эффектов сетевых взаимодействий в решении сложных про-
фессиональных задач» [7, с. 209].

Информационно- аналитическая деятельность педагога 
в цифровой среде не является обособленной, поэтому необ-
ходимо научиться грамотно сотрудничать с администраторами 
информационных систем, дата-аналитиками, коллегами педа-
гогами «педагогу с большей гибкостью управлять образова-
тельным процессом в цифровой среде» [8, с. 238].

Своевременность формирования новых компетенций 
педагога в области анализа данных подтверждает появле-
ние специальных образовательных программ и отдельных 
дисциплин в российских университетах, педагогам предла-
гаются отдельные дополнительные профессиональные обра-
зовательные программы в этой области. Но количество таких 
программ пока незначительно и нет единого подхода к фор-
мированию компетенций педагога в области информационно- 
аналитической деятельности и гибкого педагогического управ-
ления на основе данных в цифровой образовательной среде.

Материалы и методы
В исследовании были использованы следующие ме-

тоды: анализ научной литературы позволил подтвердить 
актуальность разрабатываемой методики; систематизация 
умений, характеризующих новые компетенции педагога 
в области информационно- аналитической деятельности 
в цифровой среде, позволила определить содержание ме-
тодики; методы анкетирования и статистической обработки 
экспериментальных результатов были использованы для 
подтверждения запроса студентов педагогического вуза 
и действующих педагогов на формирование новых аспектов 
профессиональных компетенций.

Общая структура и содержание предлагаемой методи-
ки формирования компетенций педагога в области учебной 
аналитики определяется составом новых информационно- 
аналитических умений педагога, связанных с педагогическим 
управлением образовательным взаимодействием на основе 
данных в цифровой среде. Содержание этих умений раскрыто 
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в работе «Новые информационно- аналитические умения пе-
дагога в педагогическом управлении образовательным взаи-
модействием в цифровой образовательной среде» [8]:

«– умения, связанные с определением целей аналитиче-
ской деятельности и постановкой аналитических задач в рам-
ках педагогического управления, основанного на данных;

– умения получать доступ к образовательным данным 
и выбирать данные для последующего анализа;

– умения производить анализ образовательных дан-
ных с применением средств информационных технологий 
и в сотрудничестве со специалистом по анализу данных (при 
необходимости);

– умения интерпретировать результаты анализа образо-
вательных данных на основе разных способов их представле-
ния и визуализации;

– умения видеть возможные решения в рамках педаго-
гического управления образовательным взаимодействием, 
непосредственно связанные с результатами анализа образо-
вательных данных» [8, с. 236].

Этапность реализации методики определяется продвиже-
нием от базового уровня к транспрофессиональным компетен-
циям педагога в области работы с образовательными данными 
(результативность оценивается на каждом этапе с использо-
ванием соответствующих компетентностных задач). При этом 
следует отметить, что методика предназначена именно педа-
гогам и не предполагает подготовку data-аналитика в сфере 
образования, т. е. специалиста, имеющего базовое образование 
по направлению «Информационные системы и технологии» 
с профилем или специализацией «Прикладной анализ данных».

Первый этап методики обеспечивает общее понимание 
содержания и ценности инновационной информационно- 
аналитической деятельности педагога в цифровой среде. Об-
учающиеся приобретают знания и базовые умения, связанные 
с основами учебной аналитики и работы с образовательными 
данными, а также раскрывают для себя спектр возможных 
педагогических решений на основе данных.

Второй этап развития углубленных компетенций педа-
гога в области учебной аналитики предполагает приобре-
тение способности определять расширенный спектр целей 
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информационно- аналитической деятельности и решать прак-
тические задачи на основе данных с учетом специфики кон-
кретных видов учебно- педагогического взаимодействия в циф-
ровой среде. Основным результатом является возможность 
видеть нестандартные педагогические решения на основе 
интерпретации результатов анализа данных, поскольку только 
переосмысление традиционного педагогического опыта дает 
возможность по-новому осуществлять педагогическое управ-
ление с приоритетом персонализации развития обучающихся 
и оптимизации образовательной среды.

Третий этап формирования компетенций условно обо-
значаем как «транспрофессиональный». Полноценная инте-
грация компетенций из разных областей дает возможность 
надежно и продуктивно трансформировать педагогическую 
деятельность на основе данных в цифровой среде. Обучаю-
щиеся осваивают решение конкретных аналитических задач 
в ЦОС с применением программных аналитических пакетов, 
интеллектуального анализа данных, продвинутых средств ви-
зуализации и интерпретации данных. Основным результатом 
решения комплексных компетентностных задач является го-
товность принимать инновационные решения для усовершен-
ствования образовательного процесса, образовательной среды, 
проектирования условий образовательного взаимодействия.

Результаты
Для экспериментальной проверки соответствия содер-

жания предложенной методики степени понимания педаго-
гами значимости приобретения новых профессиональных 
информационно- аналитических компетенций, в апреле – мае 
2024 г. был проведен опрос, в котором приняли участие учи-
теля, преподаватели колледжей, а также студенты и препода-
ватели педагогического вуза (РГПУ им. А. И. Герцена). Выборка 
составила 1977 респондентов, из них большинство участни-
ков (83,9 %) являются учителями или руководителями школ, 
12,6 % – преподавателями колледжей, 47 – студенты педагоги-
ческого вуза (2,4 %), а также 22 преподавателя педагогическо-
го вуза (1,1 %). Примерно равное число участников относилось 
к возрастным группам от 45 до 59 лет (45,9 %) и от 18 до 44 лет 
(41 %). Распределение участников опроса показано на рис. 1.
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Рис. 1. Распределение участников опроса по группам субъектов  

образовательной среды и возрастным группам

Опрос состоял из 20 вопросов с оцениванием значимости 
новых информационно- аналитических умений по 5-балльной 
шкале (1 – не значимо, 5 – очень значимо).

Результаты были проанализированы с применением мето-
дов корреляционного и кластерного анализа с визуализацией 
показателей. Для визуализации матрицы корреляции была 
выбрана тепловая карта. Дендограмма кластерного анализа 
позволила отобразить иерархию образовавшихся кластеров 
для лучшего понимания зависимостей результатов ответов 
реципиентов на предложенные вопросы.

Рис. 2. Тепловая карта коэффициентов корреляции

С помощью языка программирования Python была постро-
ена матрица коэффициентов корреляции информационно- 
аналитических умений педагога, которым присвоены коды, 
относящие их к одной из 5 групп (A, B, C, D, E), соответствую-
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щих указанным выше типам информационно- аналитических 
умений. Визуализация в виде тепловой карты коэффициентов 
корреляции представлена на рис. 2.

Вопросы, продемонстрировавшие самые сильные (более 
0,8) связи ответов респондентов, вынесены в таблицу.

Таблица

Сильные связи между ответами респондентов о значимости  

новых информационно- аналитических умений (коэффициент корреляции> 0,8)

Вопрос 1 Вопрос 2 Коэффициент 
корреляции

Видеть возможный диапазон педа-
гогических решений (E1)

Принимать педагогические решения для 
разных видов образовательного взаимо-
действия (E2)

0,87123

Знать и применять программные 
средства визуализации данных (D1)

Знать и применять возможности электрон-
ных таблиц для визуализации данных (D2)

0,85481

Интерпретация результатов анали-
за образовательных данных (D4)

Выбирать средства визуализации данных 
под конкретные задачи (D5)

0,852215

Знание основ математической 
статистики (C2)

Основы учебной аналитики и интеллекту-
ального анализа 
данных (C3)

0,82467

Знание источников образователь-
ных данных (B1)

Способы получения доступа к образова-
тельным данным (B2)

0,82343

Умение производить предобработ-
ку данных (C5)

Сотрудничество с администратором ин-
формационной системы или специалистом 
по анализу данных (C6)

0,80352

Получение доступа к образователь-
ным данным (B2)

Использование аналитических инструмен-
тов онлайн- платформ (B4)

0,80121

Самая сильная связь была выявлена между ответами 
на вопросы о значимости умения видеть возможный диа-
пазон педагогических решений, принимаемых на основе 
анализа образовательных данных (E1), и значимости умений 
принимать педагогические решения, основанные на ре-
зультатах анализа образовательных данных (E2), причем 
столбчатая диаграмма средних результатов ответов по ка-
ждому вопросу, представленная на рисунке 3, показывает, 
что заинтересованность в приобретении названных умений 
оценена достаточно высоко.

Это дает основание предположить, что участники опроса 
воспринимают имеющийся профессиональный дефицит, кото-
рый может препятствовать полноценному раскрытию потен-
циала цифровой образовательной среды в плане педагогиче-
ского управления на основе данных информационных систем.
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Рис. 3. Средние значения результатов ответов по каждому вопросу

Высокий коэффициент корреляции касается умения ис-
пользовать доступный инструментарий анализа и визуализа-
ции данных (D1 – D2). Это может свидетельствовать о пони-
мании их полезности и ожиданиях, что эти инструменты будут 
удобными и предоставлять различные средства анализа и на-
глядного представления данных. Отметим, что умение выби-
рать оптимальные средства визуализации данных (различные 
графики, диаграммы, карты, дашборды и пр.) позволяет делать 
разные выводы на основе анализа одних и тех же массивов 
данных, решать разные аналитические задачи.

Таким образом, можно предположить, что участники опро-
са не только понимают важность приобретения новых умений, 
но и осознают их особую роль в педагогическом управлении.

Выявленные связи дают основание предположить, что 
респонденты понимают, что базовые знания о методах матема-
тической статистики необходимы как для лучшего понимания 
имеющихся возможностей, так и для нахождения общего язы-
ка со специалистами в области анализа данных. Сниженные 
средние значения ответов на эти вопросы, свидетельствуют 
о некоторой осторожности в оценивании значимости приобре-
тения знаний и умений из другой области, хоть и расширяющих 
рамки привычных профессиональных задач, но требующих 
при этом определенных трудозатрат.

Кластерный анализ был выполнен в программе STATISTICA. 
Приведенная на рис. 4 дендрограмма иллюстрирует степень 
близости образовавшихся кластеров вопросов. Отдельный 
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кластер, образованный с невысокой степенью корреляции 
и при минимальных средних значениях ответов на вопросы 
C4 (значимость знаний об основах языков программирования 
для обработки данных) и D3 (значимость знаний о специаль-
ных библиотеках языков программирования для визуализации 
данных) показывает, что такие транспрофессиональные умения 
воспринимаются как возможные, но явно не первостепенные. 
Соответственно, формирование этих умений логично отнести 
к углубленному уровню методики.

Рис. 4. Дендрограмма результатов кластерного анализа ответов респондентов

Анализируя состав большого объединенного кластера, 
можно сказать, что в него вошли умения, связанные с целепо-
лаганием и постановкой задач анализа образовательных дан-
ных. В одну группу объединены более трудные и, возможно, 
пока непонятные составляющие учебной аналитики. Отметим, 
что вопросы о принятии педагогические решений на основе 
данных сформировали общий кластер с вопросами о методах 
интерпретации результатов анализа (D4) и средствах визуа-
лизации результатов анализа данных под конкретные задачи 
(D5). Можно предположить, что участники осознают зависи-
мость принципиально новых возможностей, открывающихся 
в педагогическом управлении благодаря методам учебной 
аналитики и необходимостью осваивать и применять соответ-
ствующие аналитические инструменты.

Средние значения ответов по каждому вопросу дают допол-
нительное подтверждение тому, что педагоги в достаточной сте-
пени понимают значимость приобретения новых для них компе-
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тенций и углубления имеющихся базовых умений. Так, в рейтинг 
высоких средних оценок (с преобладанием оценки «5») вошли 
вопросы о работе с электронными таблицами (4,184); об исполь-
зовании аналитических инструментов онлайн- платформ (4,139) 
и работе с цифровым следом обучающегося (4,075). Таким об-
разом явно определяется соответствие потребностей в профес-
сиональном развитии педагогов и содержанием разработанной 
методики совершенствования информационно- аналитической 
деятельности в цифровой образовательной среде.

Существенное количество оценок «1» и «2» в ответах 
на вопрос об основах языков программирования для обработки 
данных может быть связано с тем, что многие респонденты рас-
считывают на возможность обращения к специалистам в дан-
ной области и планируют освоить работу с образовательными 
данными на базовом уровне. Распределение ответов на вопрос 
об основах языков программирования для обработки данных 
приведено на рис. 5.

Рис. 5. Распределение ответов на вопрос об основах языков программирования  

для обработки данных

Диаграммы, где оценки «1» и «2» минимальны, относятся 
к вопросам об электронных таблицах, видах педагогических 
взаимодействий в ЦОС и аналитических инструментах онлайн- 
платформ. Вероятно, респонденты мотивированы научиться 
полноценно использовать аналитические инструменты онлайн- 
платформ, более глубоко освоить знакомые электронные та-
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блицы для совершенствования управления разными видами 
образовательного взаимодействия в цифровой среде.

Обсуждения и выводы
Выявленные связи между вопросами и распределение 

оценок значимости новых умений респондентами подтвер-
ждают, что респонденты осознают необходимость освоения 
новой информационной основы и новых приемов управле-
ния образовательным взаимодействием, характерных для 
цифровой среды. Поскольку диапазон умений, включенных 
в методику, достаточно широк, продолжение исследования 
будет связано с вопросами ее практической реализации, 
с обоснованием необходимости актуализацией содержания 
отдельных для дисциплин и базового и углубленного этапов 
и разработкой содержания новых дисциплин для «транспро-
фессионального» этапа методики.

Учебная аналитика как актуальное и прогрессирующее 
направление развития цифровой образовательной среды 
формирует новые требования к компетенциям современно-
го педагога. Информационно- аналитическая деятельность 
педагога претерпевает существенные изменения на основе 
использования образовательных данных. В связи с этим пред-
ложена трехэтапная методика формирования компетенций 
педагога в области учебной аналитики, где структуру и содер-
жание определяют задачи учебной аналитики. Продвижение 
от овладения базовыми знаниями и умениями, позволяющими 
педагогу раскрыть ценность учебной аналитики в цифровой 
среде, к этапам методики, способствующим формированию 
транспрофессиональных компетенций, позволит педагогу при-
обрести способность решать комплексные задачи управления 
образовательным взаимодействием в цифровой среде.
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