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Динамика, масштабность, сложность и противоречивость процессов, происходящих на планете 
в последние десятилетия, указывают на комплексный характер изменений всех сфер жизнедея-
тельности общества (политика, экономика, технологии, гуманитарная сфера) как отличительной 
особенности XXI в. [1]. Значительная часть происходящих трансформаций обусловлена широким 
по своим масштабам и глубине процессам внедрения новых информационных технологий. 

  Процесс перехода к информационному обществу, получил название информатизации и обна-
ружил свои проявления во всех сферах жизнедеятельности общества, включая, в том числе, и его 
образовательную подсистему.  

Процессы информатизации в сфере образования, по мнению ряда ученых, в настоящее время 
происходят во многом стихийно: каждая образовательная организация развивается в зависимости 
от конкретных социально-экономических условий и возможностей. Информатизация образования 
– это сложный и многофакторный процесс, однако сам смысл термина «информатизация» нередко 
сводится только к пониманию необходимости оснащения школ компьютерами и программными 
продуктами для обеспечения компьютерной грамотности или освоения информационных техноло-
гий как нового компонента содержания образования [2]. 

В связи с информатизацией системы образования дискуссии вокруг образа преподавателя, его 
статуса и профессионально-личностных характеристиках в будущем имеют как теоретический, так 
и прикладной характер. 

Теоретический компонент связан с тем, что определение целей развития, приоритета ценностей 
и смыслов для обучающего и обучаемого сущностно необходимо для всех уровней образования. 
Прикладной же аспект дискуссий связан с конкретными образовательными практиками, подвер-
гающимся неизбежным трансформациям под влиянием новых технологий. Появляется необходи-
мость работы с ситуациями, с которыми педагогические работники ранее не сталкивались. Это 
связано, например, с имеющимися практиками кибербуллинга или возможностью молниеносной 
сверки слов преподавателя с информацией в сети [3].  

 Принимая во внимание, тот факт, что для полноценного существования в интенсивно меняю-
щейся конкурентной среде современному человеку все чаще приходится проявлять исследова-
тельское поведение, образовательному учреждению на данном этапе необходим не просто учи-
тель-предметник, а педагог, способный передать обучающимся базовые исследовательские навы-
ки в различных сферах общественной и профессиональной жизнедеятельности [4]. 

В современной системе образования нарастает объективная потребность в педагогических кад-
рах, способных творчески организовывать образовательный процесс, адаптируя его к конкретным 
социально-экономическим условиям, а также умеющих быстро ориентироваться в информацион-
ном поле, самостоятельно совершенствоваться и развиваться. На первый план выступает не фор-
мальная принадлежность к педагогической профессии, а профессионально педагогическая компе-
тентность, предстающая как соответствие педагога многомерным компетентностным требованиям 
профессиональной деятельности [4]. 

На данном этапе развития общества становится очевидным, что рынок труда будущего ждут 
серьезные перемены. Новый цифровой мир потребует от нас развития новых профессиональных 
навыков, таких как мультиязычность и мультикультурность, нестандартное мышление, способ-
ность к творчеству и к быстрому принятию решений в условиях неопределенности, умение управ-
лять своим временем и работать в команде [5]. 

  Следует отметить, что развитие исследовательской способности будущих учителей способ-
ствует систематическому развитию непрерывного образования в целом. В любой науке неизбежно 
наступает период перехода от описательного этапа к объяснительному, в процессе которого эмпи-
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рический материал обобщается и становится основой научных теорий. Сегодня данный процесс 
переживает именно такой период. Нашей образовательной системе сегодня необходимы молодые 
специалисты с широким культурным горизонтом. Это качество необходимо рассматривать как 
одно из важнейших оснований формирования профессионального мышления специалиста буду-
щего. 

Развитие исследовательской способности у будущих педагогов предполагает наличие у них 
определенного социального и профессионального опыта. В этой связи модель профессиональной 
деятельности будущего педагога, по нашему мнению, может быть представлена следующим обра-
зом: 

– взаимопроникновение методических и профессиональных знаний и навыков, предполагаю-
щее формирование его профессиональных знаний в области науки; 

– социальная ответственность как осознание педагогом внутренне ценностно-значимого отно-
шения к своим обязанностям, долгу, социальным нормам и требованиям. Наличие этого элемента 
важно, поскольку существует массовая «утечка» молодых учителей, одна из причин которой - от-
сутствие у некоторых учителей чувства профессионального долга и ответственности; 

– профессиональные ценности. Важнейшим условием в практиках формирования профессио-
нальной культуры педагога является совокупность духовных потребностей личности педагога, 
обусловленных его профессиональной деятельностью.  
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Методические подходы к проведению аудита расходов организаций освещены в работах Б.Т. 

Жарылгасовой, Д. Миллара, В. Ф. Массарыгиной, В.Ю. Савина, Е.Л. Сквирской, Л. Шарп. Боль-
шинство исследований относятся к периоду появления и законодательного закрепления данного 
понятия в российском учете и аудите. В настоящее время назрела необходимость в исследовании 
лучшей международной и российской практики в области формирования оценочных значений 
и их последующего аудита. Необходимо переосмысление особенностей оценочных значений, вли-
яющих на процесс их учета и аудита. При этом практически не исследованы вопросы, связанные 
с возможностями применения цифровых технологий в процессе учета и аудита оценочных значе-
ний. 

Аудит – один из важнейших инструментов проведения проверки ведения хозяйственной дея-
тельности организации и ее соответствия нормативным требованиям. Оказание аудиторских услуг 
в проведении проверки на разных уровнях уверенности (от разумной уверенности до ограничен-
ной уверенности) позволяет проверить объект аудита на соответствие как требованиям законода-
тельства, так и требованиям внутренних регламентов. Аудит в отличие от обязательных проверок 
тоже может производиться в определенной периодичностью в зависимости от особенности орга-
низации.  




