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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

В АСПЕКТЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Современное общество стремительно изменяется под влиянием цифровых технологий, которые охваты-

вают все сферы жизни – от экономики до культуры. Особое внимание уделяется изменению образовательной 

системы, где цифровизация меняет не только формы и методы обучения, но и роль педагогов, взаимодействие 

между участниками процесса и доступ к знаниям. Эти изменения диктуются как глобальными технологически-

ми сдвигами, так и государственной политикой, ориентированной на развитие цифровой среды. В результате 

возникает необходимость системного осмысления происходящих преобразований педагогического процесса 

в условиях формирования цифровой образовательной среды.

Теоретическое исследование показало, что цифровая трансформация образования проявляется в ак-

тивном внедрении интерактивных и мобильных технологий, смешанных форм обучения, облачных серви сов 

и искусственного интеллекта. Концепции «Образование 4.0», мобильного и дистанционного обучения форми-

руют новые подходы к организации педагогической деятельности. Особое значение приобретает цифровая 

грамотность, использование электронных образовательных ресурсов и персонализированных платформ. 

Цифровизация изменяет структуру педагогического процесса: усиливается интерактивность, возрастает роль 

самостоятельной деятельности учащихся, появляются новые формы обратной связи и оценивания, а педагог 

становится модератором и наставником.

Главный вывод исследования состоит в том, что цифровизация не просто дополняет традиционный педа-

гогический процесс, а коренным образом его трансформирует. Она требует от педагогов новых компетенций 

и переосмысления их профессиональной роли. Вместе с тем, эффективная интеграция цифровых технологий 

в образование возможна только при сохранении гуманистических и развивающих основ педагогики, обе-

спечивающих личностный рост и социализацию обучающихся. Устойчивое развитие образовательной среды 

возможно лишь при сбалансированном подходе к цифровым инновациям, учитывающем как технологические 

возможности, так и социально-психологические риски.
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TRANSFORMATION OF THE PEDAGOGICAL PROCESS 

IN THE EDUCATION DIGITALIZATION ASPECT

Modern society is rapidly evolving under the influence of digital technologies, which permeate all spheres of life — 

from economics to culture. Particular attention is given to transformations in the educational system, where digitalization 

is reshaping not only the forms and methods of teaching but also the role of educators, interactions among participants, 

and access to knowledge. These changes are driven by both global technological advancements and state policies aimed at 

developing a digital environment. As a result, there is a need for a systematic understanding of the transformations occurring 

in the pedagogical process within the context of a digital educational environment. 

Research indicates that the digital transformation of education is evident in the active adoption of interactive and 

mobile technologies, blended learning formats, cloud services, and artificial intelligence. Concepts such as “Education 

4.0,” mobile, and remote learning are shaping new approaches to organizing pedagogical activities. Digital literacy, the use 

of electronic educational resources, and personalized platforms are gaining particular importance. Digitalization is altering 

the structure of the pedagogical process: interactivity is increasing, the role of students’ independent work is growing, new 

forms of feedback and assessment are emerging, and the educator is transitioning into the role of a moderator and mentor. 

The main conclusion of the study is that digitalization does not merely complement the traditional pedagogical process 

but fundamentally transforms it. It demands new competencies from educators and a rethinking of their professional roles. 

At the same time, the effective integration of digital technologies into education is possible only by preserving the humanistic 

and developmental foundations of pedagogy, which ensure personal growth and socialization of learners. Sustainable 

development of the educational environment is achievable only through a balanced approach to digital innovations, one that 

considers both technological opportunities and socio-psychological risks.

Keywords: digitalization, digital transformation, digital educational environment, digital technologies in education, 

pedagogical process.
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Цифровизация ‒ это глобальный процесс 
интеграции цифровых технологий в различные 
сферы жизни общества, который затрагивает 
не только экономические и производственные 
секторы, но и социальные, образовательные и 
культурные аспекты. С начала XXI века циф-
ровизация стала одной из ключевых тенденций 
современного развития, формируя новую пара-
дигму взаимодействия людей, компаний и го-
сударственных институтов. Одним из наиболее 
сложных социальных институтов, которое пре-
терпевает глубокие изменения в аспекте циф-
ровой трансформации, выступает образование.

Указ Президента Российской Федерации 
«О национальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года» ориенти-
рует государственную политику на создание 
всеобщей цифровой среды страны, способ-
ствующей прозрачности, открытости, доступ-
ности и гибкости всех отраслей экономики. 
Стратегия цифровой трансформации отрасли 
науки и высшего образования раскрывает от-
дельные аспекты цифровизации в предметных 
областях, высших учебных заведениях и про-
граммах подготовки специалистов различного 
профиля. Вместе с тем, недостаточно освящены 
вопросы о сущности цифровой трансформации 
педагогического процесса. 

Цель исследования – выявить особенности 
и направления трансформации педагогического 
процесса в аспекте цифровизации образования.

Методология исследования обусловлена 
системным подходом к управлению изменени-
ями в системе образования, обеспечивающим 
понимание отдельных элементов педагогиче-
ского процесса в единстве влияний тенденции 
цифровизации как системы трансформации, 
включающей в себя специфические особен-
ности, направления, функции и содержатель-
но-логические связи. Методами исследования 
выступили: теоретический анализ научной ли-
тературы, систематизация и обобщение науч-
ной информации, педагогическое наблюдение.

Цифровая трансформация активно внедря-
ет во все сферы деятельности человека новые 
удобные технологические решения, автоматизи-
рованные сервисы, а также облегчает деятель-
ность в отдельных профессиональных областях. 
Сегодня цифровые аспекты трансформации 
обсуждаются научным сообществом в контек-

сте раскрытия основных изменений на уровне 
содержания, организации и управления образо-
вательными системами. Образовательный про-
цесс, подверженный цифровизации, обуслов-
лен переходом из традиционного пространства 
взаимодействия субъектов в новое – цифровое 
(виртуальное, двухмерное, параллельное). Од-
нако, прежде всего, цифровизация зарождалась 
в экономической деятельности.

Исследователь А.А. Строков отмечает, что 
современная экономика претерпевает процесс 
введения цифровых технологий в бизнес-про-
цессы, который привел к автоматизации многих 
операций, снижению издержек и ускорению 
работы предприятий [21]. Развитие технологий 
Big Data, искусственного интеллекта и блокчейн 
способствовало созданию новых бизнес-мо-
делей и расширению возможностей для пред-
принимательства. Электронная коммерция и 
цифровые платформы для услуг стали важны-
ми составляющими экономики, влияющими на 
поведение потребителей и структуру рынка.

В аспекте государственного управления 
И.В. Бочарников и Н.А. Чемезов выделяют появ-
ление электронного правительства и различных 
цифровых платформ, которые позволили улуч-
шить взаимодействие граждан с государственны-
ми органами. Цифровизация административных 
услуг ведет к снижению бюрократических барье-
ров, повышению прозрачности и эффективности 
работы государственных институтов [4].

Образовательная сфера не стала исклю-
чением, охватывая трансформационные про-
цессы в контексте тенденции цифровизации. 
В своей работе исследователи Т.В. Никулина и 
Е.Б. Стариченко отмечают, что цифровизация 
образовательной среды выражается в широком 
распространении онлайн-курсов, платформ дис-
танционного обучения и использовании искус-
ственного интеллекта для индивидуализации 
учебного процесса [15].

Цифровизация глубоко трансформирует не 
только экономические и социальные аспекты, 
но и культуру и повседневную жизнь человека. 
В цифровом обществе меняется структура заня-
тости: традиционные профессии вытесняются 
новыми, связанными с управлением цифровы-
ми данными, программированием и работой в 
сфере IT. Г.Б. Коровин приходит к выводу о том, 
что цифровизация общества требует изменения 
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системы подготовки кадров и переосмысления 
моделей образования. По мнению исследова-
теля, цифровизация способствует изменению 
культурных и социальных норм [11]. Например, 
широкое распространение мобильных устройств 
и интернет-коммуникаций оказывает влияние на 
восприятие информации и медиа-контента, соз-
давая новые формы культурного потребления. 
Развитие цифровой культуры также приводит 
к возникновению феномена «цифровой лично-
сти», когда виртуальные представления человека 
(социальные сети, цифровые профили) становят-
ся важной частью его идентичности.

Д.В. Буданцев считает, что цифровые техно-
логии также изменяют методы преподавания, по-
зволяя внедрять интерактивные элементы, и рас-
ширяют доступ к образовательным ресурсам [5].

Несмотря на очевидные преимущества, 
процесс цифровизации сопровождается ря-
дом вызовов. В исследованиях В.П. Шуйско-
го, Н.А. Половниковой, С.А. Николихиной, 
О.А. Алексеенко, И.В. Ильина приведены не-
которые риски, систематизация которых по-
зволила выделить проблемные направления по 
исследуемой теме.

Во-первых, угроза приватности данных и 
кибербезопасности. Увеличение объемов персо-
нальной информации, доступной в интернете, 
делает пользователей уязвимыми для хакерских 
атак и утечек данных [26].

Во-вторых, цифровизация вызывает со-
циальное неравенство: доступ к цифровым 
технологиям и интернету до сих пор остается 
ограниченным в некоторых странах и регионах, 
что усугубляет уже существующие социальные 
и экономические разрывы [17].

Ещё один важный аспект ‒ воздействие на 
психическое здоровье. Цифровая зависимость, 
информационная перегрузка и постоянное при-
сутствие в социальных сетях могут оказывать 
негативное влияние на психологическое со-
стояние человека, вызывая стресс, депрессию 
и снижая концентрацию [3].

В контексте исследуемой проблемы значи-
мой областью, подвергающейся процессу цифро-
визации, выступает образование. Как социальная 
сфера, трансформация образования в различных 
проявлениях влияет на качественные изменения 
в развитии общества, человеческого и интеллек-
туального капитала страны и отдельно личности.

Цифровизация образования ‒ это процесс 
интеграции цифровых технологий в образова-
тельную систему, который оказывает глубокое 
влияние на методы обучения, взаимодействие 
участников образовательного процесса и до-
ступ к знаниям (Б.Е. Стариченко [20]). В усло-
виях глобализации и стремительного техноло-
гического прогресса тенденция цифровизации 
образования привела к возникновению новых 
концепций, требующих внимания современных 
исследователей и практиков.

Концепция «Образование 4.0» (Д.В. Лука-
шенко [13],). Данная концепция представляет 
собой ответ на вызовы Четвертой промышлен-
ной революции (Индустрия 4.0), которая харак-
теризуется внедрением автоматизации, искус-
ственного интеллекта (ИИ), Интернета вещей и 
больших данных. В рамках «Образования 4.0» 
упор делается на развитие цифровой грамотно-
сти и формирование навыков, необходимых для 
работы в условиях автоматизации и цифровой 
экономики. Обучение становится более индиви-
дуализированным, ориентированным на разви-
тие гибких навыков (soft skills), таких как крити-
ческое мышление, креативность, способность к 
решению сложных проблем и командной работе.

Концепция смешанного обучения (В.И. Вла-
сова, Е.В. Сыпко, Ю.А. Хилювчиц [6].) (blended 
learning) – это один из наиболее распространен-
ных подходов к цифровизации образования, со-
четающий традиционные методы преподавания 
с использованием цифровых технологий. Сме-
шанное обучение предполагает интеграцию он-
лайн-ресурсов, таких как образовательные плат-
формы и видеоуроки, с очными занятиями, что 
позволяет повысить эффективность обучения, 
предоставляя учащимся возможность адапти-
ровать процесс освоения материала к своему 
темпу и стилю восприятия информации.

Мобильное обучение (Е.Л. Тележинская, 
О.Б. Дударева [22].) (mobile learning). Разви-
тие мобильных устройств привело к появле-
нию концепции мобильного обучения, которая 
предоставляет возможность учиться в любое 
время и в любом месте. Мобильное обучение 
активно используется для профессионального 
развития и непрерывного обучения, особенно в 
условиях динамично меняющегося рынка труда. 
Основной акцент делается на короткие модули 
информации, доступные через смартфоны или 
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планшеты, что позволяет интегрировать учеб-
ные процессы в повседневную деятельность.

Концептуальные основания цифровизации 
образования позволили выделить некоторые осо-
бенности, которые касаются целостного педаго-
гического процесса в рамках данной тенденции. 
Ведущие идеи концепций проникают в практи-
ку образования, активизируя инновационные 
процессы в области качественного преобразо-
вания деятельности педагога и обучающегося. 
В основном, цифровизация – это технологи-
ческое обеспечение образовательного процес-
са, направленное на развитие познавательного 
интереса, активности и самостоятельности об-
учающегося. Также внедрение разнообразных 
сервисов в деятельность педагогов влечет за со-
бой трансформацию системы взаимодействия 
между субъектами образовательного процесса. 
Рассмотрим подробнее особенности цифровой 
трансформации педагогического процесса, ис-
ходя из анализа научной литературы.

В.М. Гребенникова и Т.В. Новикова счита-
ют, что одним из ключевых элементов цифро-
визации образования является использование 
интерактивных технологий, таких как вирту-
альная и дополненная реальность (VR/AR), 
интерактивные доски, симуляторы и образо-
вательные игры [10]. Данные технологии по-
могают создавать более насыщенные и увле-
кательные учебные среды, где учащиеся могут 
взаимодействовать с учебным материалом, что 
способствует более глубокому пониманию и за-
поминанию информации.

Искусственный интеллект используется для 
персонализации учебного процесса, анализа 
успеваемости обучающихся и создания интел-
лектуальных систем помощи (например, чат-
ботов). В исследовании Н.П. Петрова и Г.А. Бон-
дарева описываются платформы, использующие 
алгоритмы нейросетей, которые могут адап-
тировать учебные программы к потребностям 
каждого учащегося, помогая ускорить освоение 
материала и предоставлять рекомендации по 
дальнейшему обучению. Исследователи утверж-
дает, что искусственный интеллект может авто-
матически проверять тесты и задания, снижая 
нагрузку на преподавателей [16].

Еще одним распространенным направ-
лением цифровизации образования являются 
облачные сервисы, которые предоставляют 

учебным заведениям и учащимся доступ к об-
разовательным материалам и платформам без 
необходимости установки сложного программ-
ного обеспечения. В.Л. Назаров, Д.В. Жердев 
и Н.В. Авербух утверждают, что облачные 
сервисы обеспечивает гибкость и доступность 
обучения, снижая барьеры для входа в обра-
зовательный процесс и упрощая организацию 
дистанционного обучения [14].

Отдельного внимания заслуживает про-
цесс анализа больших данных в образовании, 
который позволяет оценивать эффективность 
учебных программ, выявлять закономерности 
в поведении учащихся и прогнозировать их 
успеваемость. Использование аналитических 
инструментов для работы с данными, по мне-
нию Ю.Н. Гамбеевой и Е.И. Сорокиной, спо-
собствует созданию более эффективных и адап-
тивных моделей обучения, которые учитывают 
индивидуальные особенности учащихся [9].

Исходя из приведенных выше направле-
ний цифровизации образования, характери-
стики концепций цифровой трансформации, а 
также описания ведущих идей по исследуемой 
проблеме, были оформлены ключевые поня-
тия цифровизации образования относительно 
целостного педагогического процесса. 

Цифровая грамотность – это фундаменталь-
ный компонент цифрового образования, вклю-
чающий в себя умение использовать цифровые 
устройства, программы и сети для поиска, созда-
ния, обмена и оценки информации. В условиях 
цифровизации образовательной среды цифровая 
грамотность становится необходимым навыком 
как для учащихся, так и для педагогов, поскольку 
она позволяет эффективно работать с современ-
ными образовательными технологиями.

Дистанционное обучение – это важное на-
правление в рамках цифровизации образования, 
которое предполагает обучение без физического 
присутствия в учебном заведении, осуществля-
ющееся через онлайн-платформы, видеоконфе-
ренции и виртуальные классы. Дистанционное 
обучение особенно актуально в условиях панде-
мий или ограничений на передвижение, предо-
ставляя возможность продолжать образователь-
ный процесс на любом уровне ‒ от начальной 
школы до высшего образования.

Электронные образовательные ресур-
сы (ЭОР) – это учебные материалы, представ-
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ленные в цифровой форме и доступные через 
интернет или локальные сети. К ЭОР относятся 
онлайн-курсы, цифровые учебники, вебинары, 
мультимедийные лекции, а также различные 
интерактивные задания и тесты. Электронные 
ресурсы позволяют учащимся получить доступ 
к широкому спектру информации и инструмен-
тов для самостоятельного обучения.

MOOC – массовые открытые онлайн-кур-
сы, которые представляют собой важную часть 
цифрового образования и позволяют студентам 
со всего мира бесплатно или за небольшую 
плату изучать курсы от ведущих мировых уни-
верситетов, что расширяет доступ к высоко-
качественному образованию и способствует 
развитию концепции «образование для всех».

Педагогический процесс ‒ это целенаправ-
ленная, организованная деятельность по обуче-
нию и воспитанию, направленная на развитие 
личности, передачу знаний, умений и навыков, 
формирование мировоззрения и социального 
поведения. 

В.В. Сериков утверждает, что педагогиче-
ский процесс включает взаимодействие между 
педагогом и учащимися, где педагог играет 
ведущую роль в управлении и координации 
учебной деятельности, а учащиеся выступают 
активными субъектами обучения [19].

Ключевые компоненты педагогического про-
цесса раскрыты в исследовании Т.Н. Саркисьян 
[18]: цель ‒ конечные результаты, которые педагог 
стремится достичь в развитии учащихся; содержа-
ние ‒ учебный материал, который включает зна-
ния, умения и навыки, а также мировоззренческие 
и нравственные установки; методы ‒ способы 
передачи знаний и формирования умений, такие 
как лекции, обсуждения, проекты и др.; средства ‒ 
инструменты, используемые в учебном процессе 
(учебники, наглядные материалы, технологии); 
результат ‒ достигнутые изменения в знаниях, 
умениях и личностных качествах учащихся.

Известно, что педагогический процесс вы-
полняет несколько важных функций (И.Т. Гайсин, 
А.Р. Камалеева [8].), каждая из которых играет 
определяющую роль в развитии личности и обу-
чении в целом. Образовательная функция как ос-
новная, направлена на передачу учащимся систе-
мы знаний, умений и навыков, необходимых для 
их успешной социализации и профессиональной 
деятельности. В рамках образовательной функции 

особое значение приобретает усвоение теорети-
ческого и практического материала. Развивающая 
функция раскрывает педагогический процесс как 
не только процесс передачи знаний, но и процесс, 
способствующий развитию мышления, интеллек-
та, творческих способностей и других личност-
ных качеств учащихся. Важную роль здесь играет 
создание условий для самостоятельной работы 
учащихся и стимулирование их когнитивной ак-
тивности. Воспитательная функция обусловлива-
ет направленность педагогического процесса на 
формирование мировоззрения, моральных и нрав-
ственных норм, а также ценностных ориентаций 
личности. Педагогический процесс способствует 
воспитанию социальной ответственности, граж-
данственности и патриотизма. Мотивационная 
функция акцентирует внимание на том, что эф-
фективность педагогического процесса во многом 
зависит от уровня мотивации учащихся. Педагог 
должен развивать у учащихся стремление к зна-
ниям, интерес к учебной деятельности и желание 
самосовершенствоваться. Наконец, коррекцион-
ная функция предполагает коррекцию поведения 
и учебной деятельности учащихся., что является 
необходимым в ситуациях, когда учащиеся ис-
пытывают трудности с усвоением материала или 
адаптацией к учебной среде.

Безусловно, цифровая трансформация об-
разования оказывает значительное влияние на 
педагогический процесс, изменяя его структу-
ру, методы и средства. Внедрение цифровых 
технологий не только расширяет возможности 
преподавателей и учащихся, но и ставит перед 
педагогами новые задачи и вызовы. Рассмотрим 
ключевые особенности педагогического про-
цесса в условиях непрерывных изменений и 
развития цифровизации как одной из ведущих 
тенденций в образовательной практике.

Цифровые технологии позволяют активно 
использовать мультимедийные средства (ви-
део, аудио, анимации, виртуальные модели), 
что значительно расширяет возможности ви-
зуализации и представления учебного матери-
ала. Интерактивные платформы, симуляторы 
и образовательные игры делают процесс обу-
чения более динамичным и вовлекающим, что 
способствует повышению интереса учащихся 
к учебному процессу.

Цифровизация изменяет традиционные роли 
учителя. Педагог из единственного источника 
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знаний трансформируется в наставника и органи-
затора учебной деятельности, который помогает 
учащимся ориентироваться в обширных цифро-
вых ресурсах, развивать критическое мышление 
и самостоятельность в поиске и обработке инфор-
мации. Учителю необходимо обладать высокой 
цифровой грамотностью и умением эффективно 
использовать образовательные технологии.

Важной особенностью педагогического 
процесса в условиях цифровизации является 
широкое использование электронных обра-
зовательных ресурсов (ЭОР) и платформ для 
дистанционного обучения. Такие платформы, 
как Moodle, Google Classroom, Zoom, Microsoft 
Teams и другие, позволяют создавать виртуаль-
ные классы, управлять учебным процессом, ор-
ганизовывать совместную работу и контролиро-
вать успеваемость учащихся, что кардинально 
меняет структуру учебного взаимодействия и 
формы обратной связи.

Одним из основных феноменов цифрови-
зации, по мнению А.Ю. Уварова, С.В. Володен-
кова, С.Н. Федорченко, А.Б. Титова, О.В. Ми-
хеенко, Е.М. Чепиковой, выступает цифровая 
образовательная среда. 

Цифровая образовательная среда (ЦОС) ‒ 
это совокупность цифровых технологий, ин-
струментов и ресурсов, которые интегрируются 
в учебный процесс для достижения образо-
вательных целей. Основная задача ЦОС, по 
мнению А.Ю. Уварова, создание условий, спо-
собствующих эффективному обучению и вос-
питанию посредством использования информа-
ционно-коммуникационных технологий (ИКТ) 
[24]. Цифровая образовательная среда включает 
в себя образовательные платформы, цифровые 
ресурсы, средства коммуникации и совместной 
работы, системы для оценки знаний и органи-
зации учебной деятельности.

В последние годы феномен цифровой об-
разовательной среды стал центральным элемен-
том образовательной реформы, обусловленной 
глобальной цифровизацией. ЦОС не просто рас-
ширяет возможности традиционного обучения, 
но и изменяет его суть, предлагая новые под-
ходы к взаимодействию педагогов и учащихся, 
персонализации образовательного процесса и 
созданию более гибких форм обучения.

Исследователи в своих работах выделают 
некоторые педагогически перспективные воз-

можности развития феномена цифровой обра-
зовательной среды в контексте трансформации 
педагогического процесса. Например, С.В. Во-
лоденков, С.Н. Федорченко считают, что ЦОС 
способствует индивидуализации педагогиче-
ского процесса за счет использования систем, 
основанных на технологиях искусственного 
интеллекта, которые анализируют успехи обу-
чающихся и предлагают персонализированные 
рекомендации по улучшению знаний [7]. А.Б. Ти-
тов, О.В. Михеенко, Е.М. Чепикова утверждают, 
что ЦОС привносит больше интерактивности 
в педагогический процесс посредством вклю-
чения цифровых технологий, которые создают 
новые возможности для интерактивного обуче-
ния (виртуальные лаборатории, образовательные 
игры, симуляции, веб-квесты и др.) [25]. Еще 
одним преимуществом ЦОС Х.М. Шерматова 
отмечает усиление коллобарации обучающихся, 
при котором учащиеся совместно работают над 
проектами, обсуждают задания и решают зада-
чи с использованием онлайн-инструментов для 
совместной работы [25].

Цифровизация будет продолжать разви-
ваться с ускорением, влияя на все большее ко-
личество аспектов жизни общества. По мнению 
Л.Ю. Айснер и О.Д. Наумова, в будущем, вероят-
но, дальнейшее распространение технологий ис-
кусственного интеллекта, Интернета вещей (IoT) 
и блокчейна еще сильнее интегрирует цифровые 
технологии в повседневную жизнь [1].

Основным вопросом остается поиск балан-
са между технологическим прогрессом и эти-
ческими, социальными и правовыми аспектами 
цифровизации. Одним из возможных решений 
является разработка более строгих норм регу-
лирования цифровой среды, направленных на 
защиту прав пользователей, обеспечение ки-
бербезопасности и сохранение культурных и 
социальных ценностей.

Таким образом, тенденция цифровизации 
является ключевым фактором, формирующим 
современное общество. Она открывает широ-
кие возможности для развития, но требует вни-
мательного отношения к вызовам, связанным 
с трансформацией педагогического процесса. 
Важно направить изменения в сторону устойчи-
вого развития, чтобы цифровые технологии при-
носили пользу системе образования, обществу 
и каждому субъекту педагогического процесса.

18.03.2025
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