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ЦИФРОВОЙ ТРЕНАЖЕР КАК ИНСТРУМЕНТ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГА

С. Е. Мансурова, Т. А. Силантьева

Аннотация. В статье исследуется актуальная проблема профессионального развития педаго-
гических работников как специфичной взрослой аудитории слушателей. Методологической ос-
новой исследования выступают антропологический и деятельностный подходы, теоретические 
и эмпирические методы исследования. Показано, что при выборе форматов обучения необходи-
мо учитывать профессиональные особенности и возможности слушателей программ повышения 
квалификации и межкурсовых мероприятий. Цифровой тренажер по развитию профессиональ-
ных компетенций педагогов представлен как инструмент, позволяющий организовать интерак-
тивное обучение на основе личностно-деятельностного подхода, сформировать познавательную 
мотивацию, индивидуализировать обучение.
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A DIGITAL SIMULATOR AS A TOOL  
FOR TEACHER PROFESSIONAL DEVELOPMENT

S. E. Mansurova, T. A. Silantieva

Abstract. The article focuses on professional development of teachers as a specific type of adult 
learners. The methodology of the study includes the anthropological and the activity approaches, and 
employs theoretical and empirical research methods. The study shows that the choice of training formats 
should take into account the professional characteristics and capabilities of students of professional 
development programs and participants of intercourse events. The authors present a digital simulator 
for the development of professional competencies of teachers as a tool that makes it possible to orga-
nize interactive learning based on the personal-activity approach, form cognitive motivation and indi-
vidualize learning.
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Проблема и цель
Профессиональное развитие является 

трендом современности. Этот процесс вклю-
чает в себя получение формального образо-
вания по основным профессиональным об-
разовательным программам (высшего и сред-
него профессионального образования) 
и дополнительным профессиональным об-
разовательным программам (программам 

переподготовки, повышения квалификации), 
а также неформального образования, которое 
осуществляется вне рамок учебных про-
грамм в межкурсовой период (участие в про-
фессиональных конкурсах, методических 
сессиях, вебинарах, семинарах, мастер- 
классах, научно-практических конференциях 
и др.). 

Предметом нашего внимания является 
профессиональное развитие педагогических 
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работников организаций общего образования 
и организаций системы дополнительного 
профессионального образования (далее — 
ДПО). В 2020 г. на основании решения Ми-
нистерства просвещения России Федераль-
ным координатором системы ДПО стала 
ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения 
России» (далее — Академия). На протяжении 
четырех лет Академия координировала дея-
тельность региональных организаций систе-
мы ДПО, в том числе вела размещенный на 
Едином федеральном портале дополнитель-
ного образования Федеральный реестр до-
полнительных профессиональных программ 
педагогического образования (Федеральный 
реестр 2023), созданный в целях унификации 
стандартов ДПО. В настоящее время эти 
функции выполняет Институт реализации 
государственной политики и профессиональ-
ного развития работников образования — 
структурное подразделение ФГАОУ ВО «Го-
сударственный университет просвещения».

Государственная установка на профессио-
нальное развитие педагога на протяжении 
всей профессиональной деятельности заяв-
лена как ключевая задача национального 
проекта «Образование». Запрос на профес-
сиональное развитие диктуется тем, что в ус-
ловиях интенсивной социальной динамики, 
когда однажды полученные навыки быстро 
теряют свою ценность, возрастают требова-
ния к новым профессиональным и гибким 
компетенциям, профессионально значимым 
личностным качествам. 

Предварительное исследование показыва-
ет, что потребность в профессиональном 
развитии свойственна личностно зрелым, 
нацеленным на самореализацию представи-
телям педагогического сообщества, которую 
демонстрируют далеко не все педагоги. Так, 
результаты анкетирования, проведенного 
в 2022–2023 гг. в Академии, в котором при-
няли участие около полутора тысяч действую-
щих педагогов, показали, что потребность 
и готовность к профессиональному разви- 
тию проявляют не более 22 % опрошенных.  
68 % слушателей записываются на програм-
мы повышения квалификации исключитель-

но под влиянием внешней принудительной 
мотивации, которая обусловлена получением 
соответствующего удостоверения. Косвен-
ным образом об отсутствии мотивации к обу-
чению свидетельствует и то, что от 15 до 
32 % слушателей выполняют практические 
работы и ряд других заданий по курсу не-
самостоятельно, «бросают» обучение на раз-
ных этапах, не проходят итоговую аттеста-
цию (Мансурова 2023).

Таким образом, фиксируется противоре-
чие между государственными, социальными 
установками на профессиональное развитие 
и слабо выраженным личностным запросом. 

Методология и методы исследования
Работа осуществлялась на основе антро-

пологического и деятельностного подходов 
с применением теоретических методов — 
анализа, обобщения нормативных докумен-
тов, публикаций ведущих теоретиков и прак-
тиков отечественной научной школы в об-
ласти исследований профессионального 
образования педагогических работников, 
особенностей их половозрастной и психоло-
гической специфики, педагогического потен-
циала цифровых тренажеров для профессио-
нального развития педагогических работни-
ков. Эмпирическими методами исследования 
выступили: обобщение опыта реализации 
программ повышения квалификации и про-
ведения отдельных межкурсовых мероприя-
тий в системе ДПО, анализ программ повы-
шения квалификации Федерального реестра, 
педагогическое наблюдение слушателей про-
грамм повышения квалификации, монито-
ринговые исследования (интервьюирование, 
анкетирование) потребности слушателей 
в профессиональном развитии, оценки педа-
гогами цифрового тренажера как обучающе-
го инструмента.

Результаты исследования
Формирование мотивации на профессио-

нальное развитие — сложная междисципли-
нарная научно-практическая проблема.  
Мы провели анализ научных исследований 
по вопросу обучения педагогов по програм-
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мам ДПО и в межкурсовой период (Возгова 
2014, Ильясов 2010, Мироненко 2022, Кан-
даурова, Милованова 2018) изучили пред-
ставленный на сайтах 43 региональных ор-
ганизаций системы ДПО опыт реализации 
программ повышения квалификации и про-
ведения отдельных межкурсовых мероприя-
тий, материалы регулярного семинара Ака-
демии «Вектор образования: вызовы, трен-
ды, перспективы»; обобщили собственный 
опыт обучения по очным программам повы-
шения квалификации в 2012–2017 гг. в Мо-
сковском институте открытого образования, 
а также опыт обучения по очно-заочным 
и заочным программам повышения квали-
фикации с применением электронного обу-
чения, дистанционных образовательных тех-
нологий в 2020–2023 гг. в Академии. 

Анализ показал, что программы ДПО бы-
стро обновляются в соответствии с актуаль-
ной государственной повесткой. Содержание 
программ ДПО, лучшие из которых пред-
ставлены в Федеральном реестре, отличает-
ся значительным разнообразием, они отра-
жают и федеральный запрос, и региональ-
ную специфику. 

Отдельная тема — особенности реализа-
ции программ ДПО. Согласно исследовани-
ям ведущих представителей отечественной 
научной школы (Л. С. Выготский, А. Н. Ле-
онтьев, А. Г. Асмолов, И. А. Зимняя, B. В. Се-
риков и др.) в основе обучения взрослых 
лежит личностно-деятельностный подход. 
Этот подход находит свое выражение в ак-
тивной учебной деятельности, направленной 
на профессиональное развитие педагога. 
В центре внимания при обучении находится 
личность педагога с ее целями, мотивами, 
способностями, интересами.

Анализ показал, что, несмотря на то что 
ведущая практика реализации обучения про-
должает быть преимущественно ориентиро-
ванной на традиционные лекционно-семи-
нарские формы и методы обучения, в систе-
ме ДПО происходят очевидные изменения. 
Постепенный переход от сугубо информа-
ционного к деятельностному характеру  
обучения проявляется в том, что все шире 

применяются интерактивные методы обуче-
ния (Коротаева 2022), продуктивные инфор-
мационные и педагогические технологии, 
в том числе обучение по кейс-технологии, 
технологиям геймификации, проектного 
и проблемного обучения, включая хакатон 
и форсайт. Позитивные тенденции проис-
ходят и в части условий обучения: аудитории 
оснащаются компьютерным и мультимедий-
ным оборудованием, слушателей обеспечи-
вают доступом к Интернету. 

Несмотря на позитивные изменения  
(и содержание обучения становится более 
современным, и обучение постепенно при-
обретает интерактивные, ориентированные 
на практику форматы), многие педагоги не 
видят в системе ДПО потенциала для свое-
го профессионального развития. Как пока-
зывает исследование научной литературы 
по проблеме и результаты эмпирических 
наблюдений, одной из ведущих причин, 
которая объясняет низкую готовность пе-
дагогов к профессиональному развитию 
в системе ДПО, является несоответствие 
обучения требованию личностной направ-
ленности, ведущим аспектом которой вы-
ступает учебная деятельность, осуществляе-
мая в соответствии с профессиональными 
особенностями и возможностями слушате-
лей (Аксенова, Примчук 2020; Кандаурова, 
Милованова 2020).

Многолетнее наблюдение слушателей 
системы повышения квалификации позво-
ляет заключить, что профессиональные осо-
бенности и возможности слушателей в зна-
чительной степени обусловлены половоз-
растной и психологической спецификой 
педагогической аудитории, которую нельзя 
не учитывать, выстраивая систему профес-
сионального развития педагогов. 

Сущностные особенности взрослой ауди-
тории описаны многими исследователями 
(Васягина 2012; Лебедева 2013; Матухин 
2008; Тонконогая 2010), в работах которых 
взрослый обучающийся наделен следующи-
ми характеристиками: ему принадлежит ве-
дущая роль в процессе обучения; для него 
приоритетна самостоятельность обучения; 
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он осмысляет в процессе обучения приоб-
ретенный жизненный и профессиональный 
опыт; он учится осознанно, поскольку ставит 
перед собой цели обучения; он ищет возмож-
ность скорейшего применения на практике 
полученных при обучении знаний и умений. 
На наш взгляд, эти характеристики соответ-
ствуют некоему идеальному обучающему-
ся — целеустремленному, мотивированному, 
дисциплинированному, нацеленному на про-
фессиональное саморазвитие. 

Одна из особенностей педагогической 
аудитории программ повышения квалифи-
кации заключается в том, что на эти про-
граммы приходят не просто взрослые,  
но возрастные взрослые. Приведенные в на-
учных источниках результаты статистиче-
ского исследования в 2022 году показывают, 
что наиболее многочисленные группы педа-
гогов имеют возраст от 40 до 49 лет и от 50 
до 59 лет, что составляет 53,3 %; доля педа-
гогических работников пенсионного и пред-
пенсионного возраста превышает долю мо-
лодых педагогов (Пиньковецкая 2022). Со-
гласно исследованиям (Ананьев 2008; 
Лебедева 2013) для возрастных групп, к ко-
торым относятся большинство педагогов, 
свойственны изменения когнитивных функ-
ций (мышления, внимания и памяти). От-
мечено, что по сравнению с молодыми  
людьми, у которых наблюдается оптимум 
развития когнитивных функций, людям сред-
него и пожилого возраста для усвоения но-
вого нужно больше времени: у них снижа-
ются такие важные для обучения способ-
ности, как сохранение информации в кратко-
временной памяти, переключение между 
задачами, удержание внимания (Матухин 
2008). Скажем, что эти особенности психи-
ческих процессов характерны для абсолют-
ного большинства, но не для всех: у людей 
с богатым жизненным опытом, обладающих 
профессиональным мастерством и высокой 
мотивацией к обучению, происходит вклю-
чение когнитивных резервов. В научной  
литературе указаны и другие объективные  
барьеры для успешного обучения педагогов: 
высокий потенциал развития психологиче-

ского стресса («кризис среднего возраста»), 
изменения физического состояния (возраст-
ные заболевания, гормональные сдвиги). 

На результатах обучения сказываются  
не только возрастные изменения, но и пси-
хологические издержки педагогической мас-
совой профессии, связанной с работой 
с людьми. Для педагогов характерно накоп-
ление профессиональной усталости, воз- 
никающей от большого количества контак-
тов, которые требуют значительных психо-
физиологических затрат, особенно если 
приходится взаимодействовать с трудным 
контингентом учащихся и родителей. Не-
случайно эмоционально нагруженная педа-
гогическая профессия определена как про-
фессия, для которой характерен синдромом 
«эмоционального выгорания» (Попов 2015).

Педагоги — сложный контингент для 
обучения еще и потому, что, принимая 
на себя роль учащегося, представители этой 
профессии, как никакие другие, склонны 
критически воспринимать другую точку 
зрения, не привыкли пересматривать при-
нятые когда-то решения, безапелляционны 
в суждениях, болезненно относятся к за-
мечаниям и др. Так проявляется определен-
ная ригидность мышления — стремление 
к сохранению своих установок, неспособ-
ность изменить личную точку зрения (Ко-
това 2011).

И. А. Зимняя подчеркивает, что личност-
но-деятельностный подход основан на учете 
не только возрастных, но и гендерных осо-
бенностей обучающихся (Зимняя 2009). Пе-
дагогическая аудитория преимущественно 
женская, поэтому обучение следует строить 
не только с позиций рациональности, логи-
ки, академизма, но и с опорой на такие осо-
бенности женской психики, как образность 
и эмоциональность (Козлов 2011). 

Таким образом, на программы повышения 
квалификации приходит сложный контин-
гент: это женщины преимущественно сред-
него и пожилого возраста, c соответствую-
щими возрастными изменениями, на многих 
из которых сказываются психологические 
издержки профессии. 
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Обобщение результатов проведенного ис-
следования позволяет заключить, что реали-
зация личностно-деятельностного подхода 
в обучении, его адаптация к профессиональ-
ным особенностям педагогов как специ- 
фической категории взрослых слушателей 
в рамках имеющихся форматов обучения 
в системе ДПО не представляются возмож-
ными.

При поиске формата обучения, ориенти-
рованного на педагогическую аудиторию, мы 
опирались на следующие принципы: инте-
рактивность (обучение осуществляется на 
основе взаимодействия субъектов образова-
тельного процесса), индивидуализация (об-
учение происходит с учетом индивидуальных 
особенностей, возможностей и способно-
стей), мотивация (ведущим стимулом к обу-
чению выступает познавательный интерес). 

Анализ теоретических исследований (Ва-
ганова и др. 2020; Галиакберова и др. 2021; 
Дудырев и др. 2020; Итинсон и др. 2019) 
позволил выявить, что перспективным ин-
струментом обучения, основанного на на-
званных выше принципах и адаптированно-
го к профессиональным особенностям педа-
гогов, выступает такое средство цифровой 
дидактики, как цифровой тренажер. 

В рамках обсуждения профессионально-
го развития педагогов мы определяем циф-
ровой тренажер как цифровую образователь-
ную технологию, которая применяется для 
формирования/совершенствования профес-
сиональных компетенций. Требования к про-
фессиональным компетенциям педагогов, 
как и специалистов других профессий, опи-
сываются через понятия профессиональных 
стандартов: «трудовые действия», «необхо-
димые знания», «необходимые умения» (по-
следние являются условием эффективного 
выполнения трудовых действий). Сегодня 
наиболее широко применяются относитель-
но простые алгоритмические тренажеры — 
для формирования/совершенствования  
знаний (студентов, педагогов). Тренажеры, 
формирующие профессиональные умения 
с помощью симуляционных технологий, 
значительно более сложные в проектирова-

нии. Прежде всего такие тренажеры стали 
применяться при обучении специалистов 
профессий типа «человек-техника» (работ-
ников промышленности, транспорта, меди-
цины) для формирования простых моторных 
навыков, позже — для развития сложных 
умений, в том числе умений принимать ре-
шения в различных ситуациях профессио-
нальной деятельности. 

Конструирование цифровых тренажеров 
для формирования/совершенствования про-
фессиональных умений педагогов — задача 
крайне непростая. Это связано с тем, что 
педагогическая профессия относится к груп-
пе профессий «человек-человек», и в отли-
чие от технических устройств человек пред-
ставляет собой сверхсложную биопсихосо-
циальную систему, результаты воздействия 
на которую в процессе обучения плохо под-
даются программированию (Варфоломеева 
2013). В системе профессионального педа-
гогического образования цифровые трена-
жеры, формирующие профессиональные 
умения, стали появляться только недавно. 
Описаны тренажеры, которые формируют/
совершенствуют умения педагога в услови-
ях модельного школьного занятия. Отметим, 
что для тренировки навыка принятия реше-
ний в нетипичных ситуациях, с которыми 
педагог ежеминутно сталкивается в реаль-
ной педагогической практике, цифровые 
тренажеры пока не созданы. 

Исследование позволило выявить ряд пре-
имуществ обучения на цифровом тренажере 
для специфической педагогической аудито-
рии. Прежде всего оно выгодно отличается 
от традиционного тем, что носит интерак-
тивный характер: тренажер как бы находит-
ся в постоянном взаимодействии с педагогом, 
который становится субъектом образователь-
ного процесса. Немаловажное преимущество 
цифрового тренажера — индивидуализация 
обучения: педагог учится тому, что полезно 
лично для него, он учится в собственном 
темпе, в соответствии со своим уровнем про-
фессиональных компетенций. Обучение на 
цифровых тренажерах не только способству-
ет развитию познавательных способностей, 
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что крайне важно для возрастных психоло-
гически уставших педагогов, но и мотиви-
рует их. Мотиваторами выступает необыч-
ность формата обучения, его новизна, 
элементы игры, которые непроизвольно 
привлекают внимание и формируют позна-
вательный интерес. Интерфейс цифрового 
тренажера активизирует внимание, что ди-
дактически оправдано для женской психики, 
которая отличается образным мышлением, 
развитой эмоциональной сферой. Общими 
преимущественными особенностями циф-
ровых тренажеров является то, что отработ-
ка профессиональных умений может про-
исходить на основе неограниченного числа 
повторений. Решения, принятые в модели-
руемых профессиональных ситуациях, яв-
ляются безопасными, риск нанести вред 
детям непрофессиональными решениями 
в процессе тренировки отсутствует (Итин-
сон, Чиркова 2019). 

С целью опробирования данного средства 
профессионального развития педагогов 
в Академии было разработано несколько 
цифровых тренажеров, которые представле-
ны в Цифровой экосистеме ДПО (Витрина 
симуляционных центров… 2024). 

Остановимся на двух тренажерах, которые 
направлены на формирование профессио-
нальных умений педагогов. Оба тренажера 
встроены в соответствующие программы 
повышения квалификации, а также могут 
использоваться как самостоятельный инстру-
мент обучения в межкурсовой период.

Цифровой тренажер «Учусь быть класс-
ным» разработан для цели совершенствова-
ния профессионального умения классных 
руководителей — «поддержка обучающихся 
в решении проблем». Данное умение сфор-
мулировано в федеральных основных обще-
образовательных программах (Федеральная 
образовательная программа… 2023). В близ-
ком изложении данное умение можно найти 
в профессиональном стандарте «Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере до-
школьного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) (вос-
питатель, учитель)» (Профессиональный 

стандарт «Педагог», 2013) как необходимое 
для выполнения трудовых функций «Обуче-
ние», «Воспитательная деятельность», «Раз-
вивающая деятельность».

Цифровой тренажер «Учусь быть класс-
ным» спроектирован с целью формирования 
названного умения, основой которого яв-
ляется эмоциональный интеллект педагога. 
Исследователи отмечают, что эмоциональ-
ный интеллект, т. е. умение распознавать 
и выражать эмоции, регулировать их, со-
переживать, бесконфликтно коммунициро-
вать, выступает важнейшей надпрофессио-
нальной компетенцией учителя (Серафимо-
вич, Посысоев 2020). В тренажере «Учусь 
быть классным» учителю предъявляются 
кейсы различной проблематики (необосно-
ванный пропуск учебных занятий, агрес-
сивное поведение, нарушение дисциплины, 
буллинг и др.). В зависимости от действий 
педагога меняется психологический профиль 
ученика. К настоящему времени на трена-
жере прошло обучение более 25 тыс. педа-
гогов. 

Нами был проведен анализ и обобщение 
опыта обучения педагогов на тренажерах, 
направленный на выявление эффективности 
взаимодействия педагогов с виртуальными 
школьниками. Проведенный анализ опирал-
ся на принципы объективности и комплекс-
ности и позволил исследовать поведение 
педагога, в том числе при определении им 
причин психологических затруднений уче-
ника, демонстрации ученику участия, готов-
ности помочь в трудной ситуации. Был вы-
явлен ряд положительных эффектов: обу-
чение на тренажере учит педагога видеть 
последствия собственных педагогических 
действий, грамотно выстраивать коммуни-
кацию со школьниками разных возрастов, 
анализировать последствия принятых  
решений. 

Другой метод — мониторинговое иссле-
дование с помощью интервью и анкетиро-
вания — позволяет представить качествен-
ную оценку эффективности обучения на тре-
нажере классными руководителями. Сразу 
скажем, что не все педагоги оценивают тре-
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нажер положительно. Так, до 30 % учителей 
в той или иной степени не согласны с не-
которыми ориентирами в поведении, которые 
приводятся в тренажере. При этом педагоги 
апеллируют к своему опыту и в несколько 
агрессивной манере настаивают на том, что 
тренажер искажает педагогическую практи-
ку. Особенно ярко отрицание ценности за-
ложенных в тренажере обучающих материа-
лов звучит из уст учителей с большим пе-
дагогическим стажем, для которых, как мы 
писали выше, свойственна некоторая ригид-
ность мышления. Однако бо́льшая часть пе-
дагогов, обучавшихся на тренажере, оцени-
вают его по достоинству, отмечая эмоцио-
нальную насыщенность и увлекательность 
обучения, постоянную обратную связь, реа-
листичность кейсов, наличие игровых эле-
ментов, возможность многократного прохож-
дения одного и того же трека. Педагоги от-
мечали, что стали лучше понимать мотивы 
и поведение учащихся. Говорили о том, что 
им было полезно узнать о разных неочевид-
ных способах решения проблемных ситуа-
ций, с которыми они сталкиваются в школе. 
Многие педагоги указывали на необходи-
мость использовать тренажер для обучения 
в педагогических вузах. Мы считаем особен-
но ценным итогом то, что педагоги, получив 
после прохождения тренинга отчет о своем 
педагогическом стиле, проявили готовность 
работать над профессиональным развитием 
в этой области. 

Еще один разработанный Академией циф-
ровой тренажер — «Обучение разработке 
программ ДПО» имеет иные цели, структу-
ру и предназначен для другой педагогиче-
ской аудитории — для преподавателей си-
стемы ДПО. Данный цифровой тренажер 
проектировался в связи с задачей формиро-
вания профессионального умения разраба-
тывать программы повышения квалифика-
ции. Трехлетняя координационная работа 
Академии выявила значительные трудности 
в формировании Федерального реестра про-
грамм ДПО. Так, несмотря на обучение пре-
подавателей системы ДПО по программам 
повышения квалификации проектированию 

и экспертизе программ, только треть про-
грамм из поданных на экспертизу отвечает 
стандартам качества и получает право на раз-
мещение в Федеральном реестре. 

Обучающий тренажер построен по алго-
ритму проектирования структурных компо-
нентов программ повышения квалификации: 
темы и цели, планируемых результатов обу-
чения, содержания программы, форм атте-
стации и оценочных материалов. Отработка 
умений по разработке программ происходит 
на примере трех модельных программ, за-
ложенных в симулятор. Для каждого этапа 
проектирования разработан свой интерфейс, 
где размещаются задания по разработке ком-
понентов программы, есть подсказки и бло-
ки с важной информацией. Виртуальный 
эксперт помогает разобраться с логикой ра-
боты над компонентами программы, предъ-
являет ошибки и недочеты и дает возмож-
ность их исправить. 

К настоящему времени на тренажере обу-
чилось несколько тысяч преподавателей си-
стемы ДПО. Можно сказать, что значитель-
ной частью сообщества авторов программ 
повышения квалификации усвоено единство 
подходов к их разработке. Обучение на тре-
нажере способствовало развитию таких про-
фессиональных компетенций преподавателей 
в области проектирования программ ДПО, 
как соблюдение требований научного стиля, 
выстраивание структурно-логических связей 
между компонентами программ, корректное 
употребление понятийного аппарата, ориен-
тация на достижение планируемых резуль-
татов обучения. Этот вывод сделан на осно-
ве анализа развития Федерального реестра: 
сегодня в нем размещено более 2300 про-
грамм, разработанных на основании предъ-
явленных требований.

Заключение
Профессиональное развитие работников 

образования представляет собой актуальную 
педагогическую проблему. Для большинства 
педагогов предлагаемые сегодня традицион-
ные форматы профессионального разви- 
тия теряют свою актуальность, поскольку 
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не учитывают профессиональные особен-
ности и возможности педагогов. Анализ опы-
та обучения педагогов на тренажере «Учусь 
быть классным!», мониторинговые исследо-
вания с помощью интервью и анкетирования, 
сравнительный анализ развития Федераль-
ного реестра для выявления эффективности 
обучения на тренажере «Обучение разработ-
ке программ ДПО» позволили выявить, что 
для профессионального развития специфи-
ческой педагогической аудитории цифровые 
тренажеры обладают значительным педаго-
гическим потенциалом, поскольку позволяют 
организовать интерактивное обучение, сфор-
мировать познавательную мотивацию, инди-
видуализировать обучение. 

Нельзя не обозначить проблему: разра-
ботка цифровых тренажеров может осущест-

вляться лишь совместными усилиями педа-
гогов, психологов, программистов, дизай- 
неров и др. Синергетический эффект от 
взаи модействия этих специалистов для про-
фессионального развития работников про-
фессий типа «человек-техника» сегодня на-
лицо. Разработка цифровых тренажеров для 
профессий типа «человек-человек», к кото-
рым принадлежит педагогическая профес-
сия, объективно значительно более сложная 
задача. Представляется, что развитие ин-
формационных технологий, в том числе ис-
кусственного интеллекта, будет способство-
вать развитию научных исследований в об-
ласти изучения возможностей применения 
цифровых тренажеров для решения задач 
дополнительного профессионального педа-
гогического образования. 
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