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Введение
Активное участие в  цифровом образова-

тельном процессе становится все более зна-
чимым для обучающихся в  организациях 
среднего профессионального образования 
(далее — СПО). Это объясняется тем, что в со-

временный период происходит существенное 
развитие цифровой образовательной среды: 
находят применение новые цифровые платфор-
мы и сервисы, совершенствуется методическое 
обеспечение цифрового обучения. Развитие 
цифровой образовательной среды обеспечива-



552022 Выпуск 7

ет педагогические условия для повышения ка-
чества профессионального образования. В свя-
зи с этим чрезвычайно важно, чтобы студенты 
техникума не просто владели информационной 
грамотностью, но были способны погрузиться 
в динамичный, емкий цифровой образователь-
ный процесс.

Вместе с  тем вызывает опасение недоста-
точная подготовленность студентов техникума 
к  работе в  цифровой среде. Это проявляется 
в  затруднениях обучающихся, связанных с  ис-
пользованием цифровых инструментов и сер-
висов, предлагаемых им в  учебно-производ-
ственном процессе. Цифровая среда требует 
от обучающегося высокой динамики учебных 
действий и четкой организации личного про-
странственно-временного поля. Уровень учеб-
но-производственного процесса с  использова-
нием цифровых средств определяется умением 
динамично и четко организовывать собствен-
ную образовательную деятельность, поскольку 
современные цифровые дидактические инстру-
менты обеспечивают не только возможность 
поиска, отбора и обработки информации, но и 
позволяют преобразовывать и создавать новые 
формы ее представления. При этом важную 
роль в  успешности обучения играет планиро-
вание и организация познавательной деятель-
ности в целом. Если цифровая компетентность 
сформирована слабо, то обучающийся не справ-
ляется с  тем объемом и интенсивностью учеб-
но-производственного процесса, который обе-
спечивает необходимый уровень результатов 
профессионального обучения. 

Однако, несмотря на то что в  педагогиче-
ской литературе активно обсуждаются условия 
развития цифровой среды, содержанию цифро-
вой компетентности участников образователь-
ного процесса и вопросам выявления уровня 
подготовленности обучающихся в организаци-
ях среднего профессионального образования, 
внимания уделяется недостаточно.

Таким образом, проблема выявления и обе-
спечения готовности студентов техникума 
к работе в цифровой образовательной среде ста-
новится актуальной.

Анализ источников по проблеме исследо-
вания

Анализируя источники по рассматривае-
мой проблеме, следует обратить внимание на то, 

что 2020  год в  значительной степени изменил 
условия реализации образовательного процес-
са в  среднем профессиональном образовании. 
Организации СПО испытали много трудно-
стей с  переходом на дистанционное обучение. 
Как отмечается в Аналитическом обзоре ФИРО 
РАНХиГС о влиянии ограничительных мер в ус-
ловиях пандемии на качество образовательного 
процесса СПО, трудности в  первую очередь, 
были связаны с  материально-техническим, 
программным, организационно-методическим 
обеспечением дистанционной работы. Однако 
среди ресурсов, повлиявших на качество про-
фессионального обучения, оказался и такой ре-
сурс, как готовность субъектов образовательно-
го процесса (обучающиеся, родители, педагоги) 
к работе в цифровой среде [1]. Таким образом, 
проблема готовности студентов образователь-
ных организаций среднего профессионального 
образования к  участию в  цифровом образова-
тельном процессе находится под пристальным 
вниманием преподавателей и ученых, изучаю-
щих деятельность СПО в  условиях цифровой 
трансформации образования. 

Модель учебно-воспитательного процес-
са организаций среднего профессионального 
образования в  условиях цифровой трансфор-
мации образования изменилась. Несмотря на 
трудности и глубокую противоречивость вхож-
дения среднего профессионального образова-
ния в цифровую действительность, произошли 
качественные преобразования не только учеб-
но-производственной среды, но и организации 
образовательной деятельности. Реализовыва-
ются модели смешанного обучения, в  которых 
нашли свое воплощение «гибридные» образова-
тельные технологии, часто сопровождающиеся 
организационной перестройкой учебно-произ-
водственного процесса. Имеет место использо-
вание разнообразных цифровых инструментов 
и сервисов. Например, активно используются 
облачные сервисы Google, которые можно рас-
сматривать как доступные средства, а также ис-
пользуются вновь спроектированные объекты 
виртуальной среды. Все это предъявляет новые 
требования к участникам образовательной дея-
тельности [2]. 

В связи с  этим мы сегодня особенно при-
стально рассматриваем понятие цифровой ком-
петентности студента техникума. Поскольку 
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стратегия цифровизации образования предус-
матривает включение в  образовательный про-
цесс таких перспективных технологий, как ис-
кусственный интеллект, блокчейн, виртуальная 
реальность, дополненная реальность, ученые 
и педагоги-практики предлагают изменять со-
держание преподаваемых дисциплин с  учетом 
возможности подключения к  информацион-
ным сетям, базам данных, форумам [4]. Цифро-
вая трансформация образования предполагает, 
что в информационном обеспечении образова-
тельной организации задействовано большое 
количество вычислительных устройств с  воз-
можностью подключения к  интернету, что по-
зволяет организовать сбор и обработку боль-
шого объема цифровых данных. Таким образом, 
основу цифровизации составляет созданная 
IT-инфраструктура, а студент и преподаватель 
включаются в  управление массивами больших 
данных [5]. Это означает, что студент организа-
ции среднего профессионального образования 
должен владеть теми навыками, которые позво-
лят ему стать активным участником образова-
тельного процесса, использующего новые циф-
ровые технологии. Однако, как утверждают Е. 
Ю. Щербина с соавторами, не следует забывать, 
что на фоне расширения спектра видов учебной 
работы и усиления информационного взаимо-
действия между субъектами образовательного 
процесса имеет место возрастание автономии 
студента [9, С. 25]. Решая свои собственные за-
дачи, он должен владеть теми средствами об-
разовательной среды, которые расширяют его 
профессиональные и познавательные возмож-
ности. Как отмечает Н. Ш. Козлова, современ-
ный студент настолько глубоко погружается 
в  образовательный процесс, что у него стано-
вится востребованной способность к  анализу 
систем, требуется умение делать постановку за-
дач и формализовать методы их решения  [7]. 
Все это заставляет в ходе цифровой трансфор-
мации образования переосмыслить традицион-
ные образовательные результаты. 

Рассматривая проблему готовности обуча-
ющихся в организациях СПО к работе в цифро-
вой среде, следует обратить внимание на состав-
ляющие цифровой компетентности участника 
образовательного процесса. С одной стороны, 
можно обратиться к Европейской модели циф-
ровой компетентности DigCompEdu 2018  [8]. 

Несмотря на то, что эту модель часто рассма-
тривают в контексте готовности преподавателя 
к работе в цифровой среде, она достаточно пол-
но характеризует основные кластеры умений 
любого пользователя, погруженного в  цифро-
вой процесс. С другой стороны, чрезвычайно по-
лезно детализировать умения субъекта, активно 
занимающегося познавательной деятельностью 
в  цифровой среде. В связи с  этим представля-
ет интерес признанная в  международном со-
обществе система классификаций IT-навыков, 
в  которой принято выделять семь уровней от-
ветственности работника: следуй (FOLLOW), 
помогай (ASSIST), применяй (APPLY), созда-
вай возможности (ENABLE), обеспечивай/со-
ветуй (ENSURE, ADVISE), инициируй/влияй 
(INITIATE INFLUENCE); формулируй страте-
гию (SET STRATEGY), вдохновляй и мобилизуй 
(INSPIRE, MOBILISE) [12, 13, 14]. Возможно ли 
говорить об уровнях ответственности работ-
ника IT-сферы, обсуждая готовность к  работе 
в цифровой среде студента СПО? Казалось бы, 
он ведь просто студент техникума, а не работ-
ник IT-сферы. Однако современный образова-
тельный процесс требует от своих участников 
высокой активности и осознанности в профес-
сионально-познавательных действиях. Сегодня 
все участники учебно-производственной дея-
тельности должны обладать высочайшей от-
ветственностью в получении образовательного 
результата. В связи с этим требование стандарта 
SFIA, выраженное в повелительном наклонении, 
подчеркивает необходимость действовать ка-
ждому участнику цифрового образовательного 
процесса в интересах повышения своего уровня 
образованности. Конечно же, такой подход се-
годня является вызовом для организации обра-
зовательного процесса СПО. Но ведь главный 
вызов исходит от социума. Вызов формируется 
запросами стремительно развивающейся эко-
номики, уровнем развития производств, требо-
ваниями работодателя. 

Анализ источников по проблеме готовности 
студентов СПО к участию в цифровом образо-
вательном процессе показал, что большинство 
авторов отмечают необходимость усиления под-
готовки студентов в  области изучения инфор-
матики [3]. Достаточно емко в повышении каче-
ства образовательного процесса представлены 
возможности использования облачных серви-
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сов Google в рамках изучения информационных 
технологий. Это вполне объяснимо, поскольку 
облачные сервисы являются не чем иным, как 
технологиями распределённой обработки дан-
ных, в  которой компьютерные ресурсы предо-
ставляются пользователю как интернет-сервис, 
что позволяет организовать совместную работу 
обучающихся и преподавателя [6]. 

Однако на сегодняшний день в проблемном 
поле развития цифрового образовательного 
процесса в СПО результаты выявления уровня 
сформированности цифровой компетентности 
студентов не представлены, хотя для разреше-
ния проблемы готовности студентов техникума 
к работе в цифровой среде это играет ключевую 
роль. 

В связи с  этим целью настоящей статьи 
является анализ состояния готовности студен-
тов организаций среднего профессионального 
образования к  цифровому образовательному 
процессу и определение основных направле-
ний повышения этой готовности является на 
наш взгляд актуальным. Анализ проводится по 
результатам исследования, посвященного раз-
витию цифровой компетентности студентов 
техникума в  условиях расширенного изучения 
сервисов GOOGLE.

Методы исследования
В качестве методов исследования использо-

вались следующие: анализ педагогической лите-
ратуры по теме исследования, моделирование, 
анкетирование, методы математической стати-
стики (выборочный метод), факторный анализ. 

Результаты исследования и их обсуждение
В исследовании уровня сформированности 

цифровой компетентности обучающихся в  ор-
ганизациях СПО участвовали 206  студентов 
профессиональных образовательных организа-
ций Свердловской области. 

Для получения эмпирических данных было 
проведено анкетирование с  целью выявления 
отношения студентов, обучающихся в  органи-
зациях среднего профессионального образова-
ния, к использованию облачных сервисов GOO-
GLE. 

В соответствии с заранее спроектированной 
моделью был разработан опросник-измеритель. 
Поскольку организация опытно-поисковой ра-
боты имела целью разрешение проблемы фор-
мирования цифровой компетентности сту-

дентов техникума, основу модели составили 
Европейская модель цифровой компетентности 
DigCompEdu 2018, Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт среднего общего 
образования (раздел «Изучение информатики 
в организациях среднего общего образования»), 
а также Федеральный государственный образо-
вательный стандарт среднего профессиональ-
ного образования. Ввиду того что требования 
к  формированию цифровых компетенций яв-
ляются одинаковыми для большинства специ-
альностей СПО, в качестве примера рассмотрен 
Федеральный государственный стандарт по 
специальности 43.01.09 Повар, кондитер  [8, 9, 
10].

Для обработки эмпирических данных, по-
лученных в ходе анкетирования студентов тех-
никумов, был использован факторный анализ. 
Факторный анализ осуществлялся с  помощью 
пакета прикладных программ SPSS Statistics. В 
результате факторного анализа (метод главных 
компонент) была получена 7-факторная струк-
тура, аналитическое рассмотрение которой по-
зволило сделать выводы об основных пробелах 
в готовности студентов СПО к работе в цифро-
вой среде с использованием сервисов GOOGLE, 
в том числе, с использованием сервиса GOOGLE 
CLASSRUM. 

В табл. 1 представлена полученная фактор-
ная структура с указанием средних весовых на-
грузок входящих в нее факторов. 

Каждый фактор включает в  себя перемен-
ные, являющиеся признаками цифровой ком-
петентности студентов СПО. В представленной 
факторной структуре средние весовые нагрузки 
факторов составляют значения, большие чем 
0,4, что позволяет обоснованно говорить о пра-
вомерности влияния каждой переменной на со-
став фактора.

Анализируя факторную структуру в целом, 
нельзя не обратить внимание на емкость охвата 
содержательного понимания значимости и ре-
зультативности использования сервисов Google 
для повышения качества познавательного про-
цесса и расширения возможностей организа-
ции деятельности. Умение использовать сервис 
Google Classroom позволяет организовывать 
полноценное общение с  участниками образо-
вательного процесса, включаться в реализацию 
моделей смешанного обучения, например, ис-
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пользовать модель «Перевернутый класс». Сер-
вис позволяет изучать самостоятельно тот или 
иной материал, создать условия для включения 
обучающегося в  онлайн-работу и выполнять 
практические задания. Есть возможность уста-
навливать диалог с преподавателем и общаться 
с  однокурсниками. В связи с  этим становится 
понятным, почему метод главных компонент 
в  процессе выполнения факторного анализа 
именно этот фактор выделил первым в матрице 
компонентов.

«Владение распространенными сервиса-
ми Google», «Расширение возможностей об-
щения и организация деятельности в  интер-
нет-пространстве», «Малоизвестные функции 
Google», «Инструменты повышения качества 
обучения» — все эти факторы представляют пе-
ременные, которые достаточно полно отражают 
признаки возможностей студента техникума 
свободно участвовать в  цифровом образова-
тельном процессе. Если наряду с этим обучаю-
щийся умеет использовать облачные сервисы 
Google для организации жизнедеятельности и 
осознанно обеспечивает конфиденциальность 
работы в  интернет-пространстве, то можно 
оценивать его готовность к  участию в  цифро-
вом образовательном процессе положительно. 
В связи с представленной номенклатурой фак-
торов, а также с  учетом достаточно высоких 
весовых нагрузок переменных, можно считать, 
что содержание матрицы компонентов позволя-
ет обосновать готовность студентов техникума 
к полноценной работе в цифровой среде.

Рассмотрим каждый фактор с точки зрения 
состава переменных, а также с точки зрения ча-
стоты встречаемости признаков в  ответах ре-
спондентов. 

Фактор «Владение основными функциями 
GOOGLE CLASSRUM» содержит пять перемен-
ных-признаков. Частота проявления признаков 
на уровне «Да» изменяется в пределах фактора 
от 19 % до 37 %, а на уровне «Нет» — в преде-
лах от 26 % до 39 %. Это означает, что хотя бы 
частично функциями сервиса GOOGLE CLASS-
RUM владеют менее 50  % обучающихся в  тех-
никумах. 

Если рассматривать состав переменных и 
уровни проявления признаков, то можно отме-
тить, что уверенно (уровень «Да») могут пере-
числить функциональные возможности сервиса 
только 19 % опрошенных. При этом 39% респон-
дентов уверенно выбирают из предложенных 
ответ «Нет». Не уверены в том, что знают функ-
циональные возможности сервиса на уровне 
«Скорее «Да», чем «Нет»» 18 % респондентов, а 
на уровне «Скорее «Нет», чем «Да»» — 23 %. 

Работа с  распространенными сервисами 
GOOGLE также на достаточно низком уровне: 
средняя частота проявления признаков вну-
три фактора на уровне «Да» составляет 28  %, 
а на уровне «Нет»  — 27  %. Между тем груп-
повая работа в  GOOGLE, GOOGLE-форма, 
GOOGLE-таблицы, GOOGLE-документы, 
GOOGLE-рисунки — это чрезвычайно важные 
функции для работы в цифровой среде. Совре-
менный студент техникума с помощью этих сер-
висов повышает свою познавательную и про-
фессиональную мобильность. Если владение 
сервисами неуверенное или человек с использо-
ванием этих сервисов испытывает сильные за-
труднения, его профессионально-познаватель-
ный процесс снижает необходимую динамику. 

Фактор «Расширение возможностей об-
щения и организация деятельности в  интер-

Таблица 1
Факторная структура со средними весовыми нагрузками

№ Название фактора
Средняя 
весовая 
нагрузка

1 Владение основными функциями сервиса «Google Classroom» 0,75
2 Владение распространенными сервисами Google 0,61
3 Расширение возможностей общения и организация деятельности в интернет-пространстве 0,58
4 Обеспечение конфиденциальности 0,65
5 Малоизвестные функции Google 0,54
6 Инструменты повышения качества обучения 0,61
7 Сервисы Google для жизни 0,5
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нет-пространстве» предполагает рассмотрение 
тех переменных, которые характеризуют воз-
можность взаимодействия с  другими людьми 
и организацию коллективной работы. В обра-
зовательном процессе это чрезвычайно важно, 
поскольку процессы взаимодействия с другими 
участниками образовательной деятельности 
влияют не только на качество познавательного 
результата, но также и на социализацию обу-
чающегося. Взаимодействие с другими людьми 
играет важную роль в  формировании ответ-
ственности студента за результат обучения. 
Если обучающийся не участвует в  групповых 
взаимодействиях или испытывает затруднения 
в организации цифрового процесса, ему трудно 
осознавать свою собственную ответственность 
за результат обучения. Владение сервисами 
организации видеовстреч в You to be, в Google 
Chat расширяет возможности обучающегося 
в  организации взаимодействий. Вместе с  тем 
только 17  % респондентов умеют выкладывать 
видео в You to be, 58 % опрошенных студентов 
техникумов не справляются с этой задачей. 14 % 
и 18  % проявляют неуверенность на уровнях 
«Скорее «Да», чем «Нет»» и «Скорее «Нет», чем 
«Да»» соответственно. Организовывать виде-
овстречи в  Google Chat умеют лишь 10  % сту-
дентов-участников исследования, а 57 % уверен-
но дают ответ «Нет». 

Сервис «Google-задачи» используют для 
планирования учебных дел только 17 % респон-
дентов. Ответ «Нет» был получен от 39 % сту-
дентов-участников исследования. 

Анализ весовых нагрузок позволяет сделать 
вывод о взаимосвязи использования сервиса 
планирования и сервиса заполнения портфолио 
(близкие весовые нагрузки 0,5 свидетельствуют 
о корреляции переменных). Действительно, по-
требность в  планировании должна влиять на 
потребности изучения своих результатов в ро-
сте успешности. Если бы человек заинтересо-
ванно осваивал процессы планирования через 
использование сервиса «Google-задачи», у него 
бы возникала потребность использовать и циф-
ровой сервис «Портфолио». 

Владение инструментами сервиса «Google 
Workspase for Education» также находится на 
невысоком уровне. Участники исследования 
только в 23 % случаев уверенно отвечают «Да» 
в  вопросе о расширении своих возможностей 

в познании через этот сервис, а 38 % при этом 
выбирают ответ «Нет». 

Чрезвычайно интересно, с  методической 
точки зрения, обратить внимание на корреля-
цию переменных «Уверенно строю диаграммы 
в  электронных таблицах Google» и «Уверенно 
создаю Google-рисунки», установленных в про-
цессе формирования матрицы компонент в фак-
тор «Владение распространенными сервисами 
Google» по причине большей весовой нагрузки. 
Однако эти переменные имеют равные весовые 
нагрузки с  переменной «Расширяю свои воз-
можности в  обучении за счет использования 
инструментов сервиса «Google Workspase for 
Education»». Корреляция является вполне ло-
гичной с точки зрения использования большего 
количества инструментов, позволяющих осу-
ществлять разнообразные учебные действия. 
Тот факт, что свободу использования этих сер-
висов обучающимися можно оценить пример-
но на уровне 30 %, свидетельствует о необходи-
мости специального изучения этих сервисов и 
включения их в образовательный процесс.

Анализируя переменные фактора «Обеспе-
чение конфиденциальности», следует отметить, 
что в целом тема конфиденциальности работы 
в  интернет-пространстве студентам организа-
ций среднего профессионального образования 
знакома. Установку настроек конфиденциаль-
ности в  процессе работы с  сервисами Google 
уверенно выполняют 42  % обучающихся (ча-
стотные характеристики на уровне «Да»). Не 
знакомы с такими настройками 18 % респонден-
тов (уровень «Нет»). Ответы на уровне «Скорее 
«Да», чем «Нет»» составляют 25 %, а ответы на 
уровне «Скорее «Нет», чем «Да»» составляют 
15  %., что свидетельствует о понимании сту-
дентами значимости владения настройками 
конфиденциальности. Безусловно, тему конфи-
денциальности следует включать в  программу 
развития цифровой компетентности студентов 
техникума организаций СПО.

Фактор «Малоизвестные функции Google» 
включает в себя переменные, необходимые для 
свободной работы в  цифровой среде. Они от-
ражают и возможность безопасного хранения 
данных, и создание настроек, обеспечивающих 
инкогнито в интернет-пространстве, и включе-
ние цифрового помощника. С  одной стороны, 
казалось бы, это можно рассматривать как про-
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должение предыдущего фактора, связанного 
с обеспечением конфиденциальности. С другой 
стороны, переменные в  процессе формирова-
ния матрицы компонент выделены в отдельный 
фактор вполне обоснованно, поскольку это дей-
ствительно малоизвестные функции, но чрез-
вычайно важные для уверенного цифрового 
поведения пользователя. Однако средняя ча-
стота проявления признаков в этом факторе на 
уровне «Да» составляет только 26 %, на уровне 
«Скорее «Да», чем «Нет»» она составляет 21 %, 
на уровне «Скорее «Нет», чем «Да»» — 20 %, на 
уровне «Нет» — 27 %. Таким образом, важные 
для работы в  цифровой среде, но малоизвест-
ные функции Google, обеспечивающие уверен-
ность совершаемых действиях, требуют боль-
шого внимания со стороны преподавателей, 
участвующих в  подготовке студентов технику-
ма к работе в цифровой среде. 

Выполняя анализ частотных характеристик 
по факторам, включенным в  матрицу компо-
нент, следует обратить внимание на два неболь-
ших по количеству переменных, но емких по 
значимости фактора. 

Фактор «Инструменты повышения качества 
обучения» содержит переменные, отражающие 
работу с  использованием инструментов Gmail, 
в  том числе работу с  Google-диском. Следует 
отметить, что уверенный ответ на уровне «Да» 
предоставляют 49  % студентов-участников ис-
следования и только 12 % дают ответ «Нет». Не-
уверенность на уровне «Скорее «Да», чем «Нет»» 
выражают 24 % респондентов и 13 % опрошен-
ных отвечают «Скорее «Нет», чем «Да»». Поло-
жительным является то, что почти 50 % обучаю-
щихся используют эти известные инструменты, 
повышая качество образовательного процесса. 
Но тем не менее делаем вывод о необходимости 
усиленного внимания со стороны преподавате-
лей в освоении студентами этих инструментов.

Очень ценным является включение в  ма-
трицу компонент небольшой группы перемен-
ных, составивших фактор «Сервисы Google для 
жизни». Мы понимаем, что цифровая среда не 
исчезает за стенами профессиональной обра-
зовательной организации, а скорее, из соци-
ально-экономического пространства цифровой 
действительности — она приходит в образова-
тельный процесс. Такая обусловленность на-
страивает нас на повышение не только качества 

обучения за счет использования цифровых ин-
струментов, но на повышение качества жизни. 
В связи с  этим важно отметить, что использо-
вание в  жизни сервисов Google отмечают на 
уровне «Да» лишь 22 % опрошенных, а 36 % вы-
бирают ответ «Нет». На уровнях «Скорее «Да», 
чем «Нет»» и «Скорее «Нет», чем «Да»» частота 
встречаемости ответов составляет по 22 %. Это 
говорит о том, что нам следует много работать 
над тем, чтобы студенты организаций среднего 
профессионального образования, стремящиеся 
освоить профессию, входили в мир труда, уве-
ренно используя цифровые технологии в повы-
шении своей профессиональной мобильности.

Заключение
Проанализировав матрицу компонент, по-

лученную в результате факторного анализа, мы 
смогли сделать выводы об уровне готовности 
студентов организаций СПО к работе в цифро-
вой среде, а также определить основные направ-
ления в разрешении этой проблемы. 

Во-первых, готовность обучающихся в  ор-
ганизациях СПО к участию в цифровом образо-
вательном процессе сегодня только с  большой 
натяжкой можно рассматривать как удовлет-
ворительную. Необходима большая работа, по 
обеспечению свободного владения студента-
ми теми цифровыми инструментами, которые 
позволяют обучающимся уверенно работать 
в цифровой среде, повышая качество образова-
тельного процесса.

Во-вторых, сегодня недостаточно расши-
рить и углубить изучение курса «Информаци-
онные компьютерные технологии». Нужно либо 
включать в учебный план основной профессио-
нальной образовательной программы отдельно 
изучаемую дисциплину по работе в  цифровой 
среде, либо курс, изучаемый в рамках системы 
дополнительного образования, в условиях реа-
лизации Дополнительной образовательной про-
граммы. 

В-третьих, на основании анализа полу-
ченной факторной структуры нами было 
установлено и обосновано тематическое со-
держание, которое следует закладывать в  До-
полнительную образовательную программу по 
развитию цифровой компетентности студентов 
организаций среднего профессионального об-
разования. Темы для изучения должны соот-
ветствовать факторам из матрицы компонент: 
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«Владение основными функциями сервиса 
GOOGLE CLASSROOM», «Владение распро-
страненными сервисами GOOGLE» «Расши-
рение возможностей общения и организация 
деятельности в интернет-пространстве», «Обе-
спечение конфиденциальности», «Инструмен-
ты повышения качества обучения», «Сервисы 

GOOGLE для жизни». Нами была разработана 
Дополнительная образовательная программа 
«Погружение в  цифровую образовательную 
среду: сервисы Google». Программа внедрена 
в образовательный процесс ФГАОУ ВО «Екате-
ринбургский техникум химического машино-
строения».
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