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Аннотация. Актуальность исследуемой проблемы обусловлена том, 

что в настоящее время существует необходимость переосмысления подхода 
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к подготовке педагогов профессионального обучения по использованию при-

кладного программного обеспечения с учетом компетентностного подхода. 

Цель статьи заключается в том, чтобы рассмотреть влияние используемой 

системы дескриптирования на интерпретацию результатов подготовки и, 

соответственно, ее прогнозирование. Помимо традиционной системы де-

скрипторов «знать – уметь – владеть» автор рассматривает вариант ис-

пользования дублинской системы дескрипторов компетенций и поясняет, по-

чему применительно к дисциплине «Информационные технологии в образова-

нии» следует остановиться именно на ней. Материалы статьи могут быть 

полезными для педагогов, занимающихся подготовкой бакалавров профессио-

нального обучения (по отраслям), а также переподготовкой в области ис-

пользования прикладного программного обеспечения в образовательном про-

цессе. 

Abstract. The relevance of the studied problem is caused the fact that now 

there is a need of reconsideration of approach to training of teachers of vocational 

education on use of the applied software taking into account competence-based ap-

proach. The purpose of article is in considering influence of the used system of a 

deskriptor’s on interpretation of results of preparation and, respectively, its fore-

casting. Besides the traditional system of descriptors "nobility-be able-own" the au-

thor considers option of use of the Dublin system of descriptors of competences and 

explains why in relation to discipline "Information technologies in education" it is 

necessary to stop on it. Materials of article can be useful to the teachers who are 

engaged in training of bachelors of vocational education (on the industries) and also 

retraining in the field of use of the applied software in educational process. 

Ключевые слова: дублинские дескрипторы, компетентностный подход, 

подготовка бакалавров профессионального обучения, методика обучения ди-

дактическим коммуникациям в области информационных технологий. 
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В настоящее время в основе процессов, протекающих в области реформ 

системы образования, лежит Болонский процесс, а одним из элементов, при-

внесенных в нашу систему образования, стал компетентностный подход к 

оценке результатов обучения. Основные положения, связанные с его реализа-

цией, прописаны в нормативно-правовых документах, таких как Федеральный 

закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) «Об образовании в Россий-

ской Федерации», «Закон о высшем профессиональном образовании», феде-

ральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

для уровня подготовки бакалавриата по направлению подготовки 44.03.04 

Профессиональное обучение (по отраслям) и профессиональный стандарт для 

педагога профессионального обучения. Согласно этих документов, основой 

для измерения результатов деятельности по освоению учебных программ ста-

новится набор компетенций, представленный набором характеристик интегра-

тивного свойства. В свою очередь, сами компетенции представлены в норма-

тивных документах, соотносящихся непосредственно с задачами учебного за-

ведения, имеющего профессионально-педагогическую направленность, на 

базе которого проводилась данная работа, а именно, в «Федеральном государ-

ственном образовательном стандарте высшего образования для уровня подго-

товки бакалавриата по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям)» [13] и «Профессиональном стандарте для педагога 

профессионального обучения» [11]. Однако, при детальном рассмотрении во-

просов подготовки педагогов мы столкнулись с проблемами, поднимаемыми 

в ряде источников: 

 в методических указаниях по внедрению новых стандартов [4], под-

нимаются проблемы расхождения требований стандартов и реальных требова-

ний работодателей; 
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 в работах таких авторов, как Е. М. Дорожкин, Э. Ф. Зеер, В. Я. Шев-

ченко, занимающихся проблемами развития отрасли профессионально-педа-

гогического образования, представлена проблема неготовности педагогиче-

ского сообщества к интервенции педагогических инноваций, проявляющейся 

в усилении роли информационно-коммуникационных и интерактивных техно-

логий [3], подчеркивается необходимость поддержки системы непрерывного 

образования на методическом уровне, необходимы новые подходы к форми-

рованию терминологического аппарата. 

Так, будущим выпускникам профессионально-педагогического вуза 

предстоит решать группу профессиональных задач нового формата, связанных 

с методической и управленческой деятельностью в области дистанционного 

обучения, связанные со знаниями в области ИТ-сферы. Поэтому подготовка 

педагогов должна отражать аспект формирования готовности к дидактиче-

ским коммуникациям в сфере информационных технологий (ИТ). 

Методы исследования 

В процессе исследования были использованы следующие методы: тео-

ретические (анализ, синтез, моделирование, мысленный эксперимент); диа-

гностические (анализ результатов деятельности, статистический метод); эмпи-

рические (проективный метод, опросы, анкетирование); экспериментальные 

(метод наблюдения); методы математической статистики и графического 

изображения результатов. 

Экспериментальная база исследования 

Опытно-экспериментальной базой исследования являлся Российский 

государственный профессионально-педагогический университет (РГППУ). В 

данной работе представлен фрагмент исследования, целью которого было 

научное обоснование, разработка и апробация такого организационно-педаго-

гического условия, как система оценки подготовки будущих педагогов про-

фессионального обучения к дидактическим коммуникациям в области ИТ. 

Ограничение исследования: рассматривается направление подготовки 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям).  
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Определена проблема и поставлена гипотеза исследования 

Рассмотрев все имеющиеся факторы развития системы образования на 

сегодня, была определена основная проблема исследования как необходи-

мость научного обоснования педагогических условий подготовки будущих пе-

дагогов профессионального обучения к использованию прикладного ПО в об-

разовательном процессе, включающая в себя подготовку к дидактическим 

коммуникациям в области ИТ и, соответственно, выбрана и обоснована си-

стема измерения ее качества. 

Решение задачи осуществляется включением обучающихся в квазипро-

фессиональную предметную деятельность, для чего были созданы необходи-

мые педагогические условия. Выбор системы дескриптирования для оценки 

результатов формируемой компьютерной компетенции должен отражать заяв-

ленный параметр — коммуникативный аспект. 

Поскольку методика формирования коммуникативной компоненты для 

области ИТ недостаточно исследована, нами предлагается предпроектная под-

готовка, основанная на интегративном подходе, дающая базу для процесса ин-

териоризации знаний в области ИТ. Итоговую картину дает проектная дея-

тельность, основанная на процессах экстериоризации знаний, при этом в ос-

нову системы оценки легли дублинские дескрипторы компетенций. 

Определяя общий вектор подготовки, обратимся к документам, отража-

ющим тенденции развития системы образования, продиктованные переходом 

к цифровой экономике. Так, при рассмотрении документа «Положение о циф-

ровой экономике», которое декларирует важность подготовки кадров, способ-

ных к высокой адаптации в цифровом пространстве и обладающими особыми 

компетенциями, мы выделили одну из задач, определенных в разделе «Дорож-

ная карта. II. Кадры и образование»: необходимость разработки и апробации 

модели компетенций, обеспечивающей эффективное взаимодействие обще-

ства, бизнеса, рынка труда и образования в условиях цифровой эконо-

мики [12].  
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Поскольку с развитием дистанционных образовательных технологий 

часть педагогического сообщества постепенно осваивает новую роль — роль 

разработчиков образовательного контента, важным аспектом подготовки пе-

дагогов становится подготовка в области дидактических коммуникаций в 

сфере ИТ. О роли компьютеризации и ее влиянии на содержание образования 

некоторые авторы высказываются следующим образом: «Педагогические ме-

тоды (педагогическая технология) в результате взаимодействия с новейшими 

средствами и объектами учебного процесса имеют известное техническое 

наращение. Вторгаясь в педагогическую область, кибернетическая технология 

требует выполнения ряда условий, ведущих к реструктурированию содержа-

ния образования, способствует приобретению педагогической деятельностью 

черт технологизированной системы» [18, с. 89]. 

Основные подходы к измерению, реализуемые в рамках компетентност-

ного подхода 

Поскольку система оценки, рассматриваемая в публикации, нацелена на 

оценку компетенции, необходимо обратиться к понятию компетенция и рас-

смотреть системы измерения ее сформированности. 

Научно-теоретическими исследованиями в области формирования ком-

петенций занимались такие ученые, как В. И. Байденко, А. А. Вербицкий, С. 

Г. Воровщикова, И. А. Зимняя, Э. Ф. Зеер, А. А. Калекина, В. Б. Полуянов, Л. 

М. Спенсер, С. М. Спенсер, Н. Г. Татур, А. В Хуторский и др. 

Компетентностный подход, согласно определения, данного Э. Ф. Зее-

ром, это «приоритетная ориентация на цели — векторы образования: обучае-

мость, самоопределение (самодетерминация), самоактуализация, социализа-

ция и развитие индивидуальности. В качестве инструментальных средств до-

стижения этих целей выступают принципиально новые метаобразовательные 

конструкты: компетентности, компетенции и мета-качества» [5, с. 29].  

«Компетенции — это обобщенные способы действий, обеспечивающих 

продуктивное выполнение профессиональной деятельности. Это способности 
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человека реализовывать на практике свою компетентность. Ядром компетен-

ции являются деятельностные способности — совокупность способов дей-

ствий» [там же, с. 31].  

В педагогическом словаре под редакцией академика В. И. Загвязинского 

приводятся следующие определения: «Компетенция — круг полномочий, 

сфера деятельности, в которой лицо обладает необходимыми знаниями и опы-

том» [9, с. 41]. «Компетентностный подход в образовании — ориентация об-

разования на достижение достаточно высокого уровня знаний, опыта, осве-

домленности для осуществления деятельности и общения в различных обла-

стях и сферах; различают информационную, социальную, коммуникативную, 

педагогическую и иные виды компетентности; может служить базой для пере-

стройки образовательного процесса, преодоления односторонне-предметной 

ориентации образования» [там же, с. 61–62]. 

В философском словаре под редакцией Е. Ф. Губского рассматривается 

понятие компетентность как «мера соответствия знаний, умений и опыта лиц 

определенного социально-профессионального статуса реальному уровню 

сложности выполняемых им задач и решаемых проблем» [15, с. 237]. 

Согласно дефиниции понятия «компетенция», данного Л. Спенсером это 

«базовое качество индивидуума, имеющее причинное отношение к эффектив-

ному и наилучшему исполнению работы на основе системы критериев» [21, 

c. 9]. 

Согласно определения А. В. Хуторского, «компетенция − совокупность 

взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов дея-

тельности), задаваемых по отношению к определённому кругу предметов и 

процессов и необходимых для качественной продуктивной деятельности по 

отношению к ним» [17, с. 58]. 

Анализ определений указывает на важность критериальной оценки ком-

петенций и показывает, что переход от компетенции к компетентности возмо-

жен за счет расширения спектра решаемых задач. Мы также видим, что ком-
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петентностный подход в педагогической деятельности включает в себя и пе-

дагогическую (дидактическую) и коммуникативную компоненту. Это соотно-

сится с необходимостью использования соответствующей системы дескрип-

тирования. 

Это соотносится с данными статистических исследований, в которых го-

ворится о том, что педагогические кадры в настоящее время недостаточно со-

ответствуют требованиям, предъявляемым к ним на современном этапе (как 

разработчикам программно-методического, так и учебно-педагогического со-

провождения), причем это отмечается в работах российских исследователей, 

например, в исследовании, выполненном по заказу фонда ЮНЕСКО [2]. Зару-

бежные авторы также указывают на существование проблемы в области готов-

ности педагогов к использованию ПК в учебной и профессиональной деятель-

ности, к освоению новых отраслевых и профессионально-значимых техноло-

гий, отмечая влияние изначально плохо развитых базовых информационно-

коммуникационных компетенций педагогов [19, 20]. 

Также по результатам исследований отмечается востребованность педа-

гогических кадров, готовых работать в системе переподготовки педагогов и 

учителей (особенно педагогов старшей возрастной категории, наиболее опыт-

ных), решая проблемы, связанные адаптацией педагогических работников к 

интенсивному темпу изменений в области НИТ [16]. 

Согласно «Закона об образовании» «Профессиональное образование — 

вид образования, который направлен на приобретение обучающимися в про-

цессе освоения основных профессиональных образовательных программ зна-

ний, умений, навыков и формирование компетенции определенных уровня и 

объема, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной 

сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или специально-

сти» [14, с. 3]. 

При анализе литературы мы решили рассмотреть различные способы де-

скриптирования компетенций для того, чтобы выбрать способ, при котором 

наиболее полно можно будет описать планируемые результаты обучения по 
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группе дисциплин, формирующих компьютерную компетентность педагога 

профессионального обучения. 

Существует несколько взглядов на формирование системы дескрипто-

ров для измерения результатов освоения ООП и результатов освоения дисци-

плин. 

Одним из документов, устанавливающих результаты обучения, является 

Европейская квалификационная рамка (ЕКР) [4]. Требования, декларируемые 

в данном документе, говорят о том, что бакалавры, как обучающиеся, закан-

чивающие 1 ступень, должны соответствовать ряду описателей, указывающих 

результаты обучения, указанных в системе квалификаций на 6 уровне приве-

денной в документе таблицы дескрипторов (см. таблицу 1). Согласно этим 

описателям мы попытались конкретизировать результаты обучения для дис-

циплин, связанных с изучением информационно-коммуникационных техноло-

гий. 

Однако, для того, чтобы определить структуру подготовки по дисци-

плине, необходимы более конкретные требования к измерению. 

Таблица 1 — Компетентность выпускника профессионально-педагогического вуза в 

области информационно-коммуникационных технологий согласно Европейской 

квалификационной рамки 

Знания Умения Компетентность 

Теоретические или фак-

тические знания 

Когнитивные или практи-

ческие умения 

Ответственность и самостоя-

тельность 

Обладать продвину-

тыми знаниями в обла-

сти работы или учебы, 

включающие критиче-

ское понимание теории 

и основополагающих 

принципов 

Обладать продвинутыми 

навыками, демонстрирую-

щими мастерство и инно-

вационность, требуемые 

для решения сложных и 

непредсказуемых проблем 

в специализированной об-

ласти работы или обуче-

ния 

Обладать способностью управ-

лять сложной технической, про-

фессиональной деятельностью 

или проектами, принимая ответ-

ственность за принятие решения 

в непредсказуемых контекстах 

работы или обучения. 

Обладать способностью при-

нять на себя ответственность за 

руководство профессиональным 

развитием отдельных людей 

или групп. 

Знания понятийного ап-

парата информацион-

ных технологий 

Умение решать задачи в 

профессиональной или от-

раслевой деятельности 

Обладать способностью органи-

зовывать внутридисциплинар-
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ные взаимодействия с обучаю-

щимися и коллегами в примени-

тельно к сфере ИТ, 

управлять образовательными 

проектами с использованием 

ЭОР, 

быть готовыми взаимодейство-

вать с разработчиками ЭОР и 

ИОС. 

Рассмотрим, как представлен традиционно подход к измерению компе-

тенций согласно по классической системе дескриптирования «зннать – уметь – 

владеть» (см. таблицу 2). 

Таблица 2 — Компетенции, реализуемые для направления подготовки 44.03.04 

«Профессиональное обучение (по отраслям)» в дисциплине «Информационные 

технологии в образовании» в рамках европейской рамки компетенций 

Профессиональные компетенции Дескрипторы 

ПК-3 способностью организовывать и осу-

ществлять учебно-профессиональную 

(УПД) и учебно-воспитательную (УВД) де-

ятельности в соответствии с требованиями 

профессиональных и федеральных государ-

ственных образовательных стандартов в 

ОО СПО 

Знать: методы использования ИКТ для ор-

ганизации и осуществления УПД и УВД 

Уметь: применять средства ИКТ для орга-

низации и осуществления УПД и УВД 

Владеть: навыками применения средств 

ИКТ для организации и осуществления 

УПД и УВД 

Необходимо, чтобы дескрипторы компетенций могли позволить нам 

описывать результаты обучения с учетом специфики современных требова-

ний. Подтверждая нашу точку зрения, обратимся к исследованию Б. Ф. Ло-

мова, который выделяет 3 функциональные подсистемы личности преподава-

теля — когнитивную, регулятивную и коммуникативную. Используя его клас-

сификацию и тезис о том, что невозможно развивать личность педагога без 

подготовки его к взаимодействиям во всех трех направлениях, без нашего кон-

троля за развитием этих компонентов [6], постараемся обратиться к такой си-

стеме дескрипторов, которые бы позволяли отразить данную структуру лич-

ности. 

«Смысл непрерывного образования заключается в том, чтобы уже в 

условиях общего и основного профессионального образования сформировать 

систему знаний, умений и качеств личности, позволяющих ей самостоятельно 
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продолжать образовывать и совершенствовать себя, свободно ориентиро-

ваться в социальных и профессиональных проблемах, успешно адаптиро-

ваться к изменяющимся условиям и самостоятельно добывать необходимые 

знания и умения» [10, с. 84]. 

Поэтому для нашего исследования мы выбираем систему дублинских 

дескрипторов компетенций, так как она наиболее полно охватывает требуемые 

компоненты компьютерной компетенции. Рассмотрим группу базовых эле-

ментов дублинских дескрипторов, или, согласно положениям болонского про-

цесса, квалификаций, означающих завершение первого цикла высшего обра-

зования [1, с. 41], представленных в таблице 3. 

Таблица 3 — Содержание дублинских дескрипторов 

Номер де-

скриптора 

Содержание дескриптора 

1 Понимание в изучаемой области, включая и элементы наиболее передовых 

знаний в изучаемой области, и может применять эти знания и понимание на 

профессиональном уровне. 

2 Вырабатывать аргументы и решать проблемы в области изучения. 

3 Осуществлять сбор и интерпретацию информации для выработки суждений 

с учетом социальных, этических и научных соображений. 

4 Сообщать информацию, идеи, проблемы и решения как специалистам, так и 

неспециалистам 

5 Демонстрировать навыки самообучения 

Хотя авторы отмечают, что содержание дублинских дескрипторов пред-

ставляется излишне детализированным для измерения итоговых характери-

стик выпускников, они подходят к системе измерений на дисциплинарном 

уровне (см. таблицу 4). 

Таблица 4 — Дублинские дескрипторы, используемые для анализа ожиданий в рамках 

компетентностной модели для бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) по итогам дисциплины 

«Информационные технологии в образовании» 

№ де-

скрип-

тора 

Содержание ожиданий от выпускника 

ПК-3 «способность организовывать и осуществлять учебно-профессиональную (УПД) и 

учебно-воспитательную (УВД) деятельности в соответствии с требованиями профессио-

нальных и федеральных государственных образовательных стандартов в ОО СПО»  

1 Демонстрировать знание и понимание основных приемов, способов и методов 

применения средств вычислительной техники для: 
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- организации вебинаров, видеоуроков; 

- организации контроля. 

2 Применение знания и понимания основ для решения специализированных за-

дач: 

- в области отраслевой направленности – умение работать с прикладным ПО 

в области отраслевых организации взаимодействий (корпоративными инфор-

мационными системами, базами данных, пакетами для организации бизнес-

планирования и др.); 

- в педагогической деятельности – умение работать с ЭОР, прикладным ПО в 

области организации образовательного процесса, ИОС и проч. 

3 Осуществлять сбор и интерпретацию информации для выработки суждений: 

- о наиболее эффективных способах использования ИТ при осуществлении 

УПД и УВД 

- о наиболее оптимальных способах взаимодействия в условиях дистанцион-

ного обучения (учитывая работу по подготовке методических материалов и 

выбора среды для создания коммуникации) 

4 Сообщать информацию, идеи, проблемы и решения, связанные с эксплуата-

цией ПК и работой с ППП как специалистам в области ИТ, так и неспециали-

стам: 

- при проведении лекционных занятий; 

- при организации работы с группой в качестве куратора или координатора 

проектов; 

-про организации конференций, олимпиад, конкурсов. 

5 Демонстрировать навыки самообучения при решении задач организации УПД 

и УВД: 

- поиск новой информации; 

- участие в видеоконференциях, образовательных курсах, вебинарах. 

Так, мы видим, что любая компетенция стандарта может быть «развер-

нута» в необходимом контексте, связанном с целями и задачами подготовки, 

что, по сути, является коррекцией и уточнением содержания компетенции при-

менительно к дисциплине. Также данная система оценки полностью соотно-

сится с требованиями к компетенциям педагогических кадров, что отражено 

выше. 

Обобщенные результаты исследования 

В данной публикации нами представлены обобщенные данные исследо-

вания, показывающие стабильный прирост результатов выполнения проектов 

в экспериментальных группах. Стабильный прирост результатов высокого и 

среднего уровня показывает в данном случае, что при авторской методике все 

больше обучающихся выполняют проект целиком, проводя работу с различ-

ными видами прикладного ПО, позволяющего решать задачи педагогического 
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назначения, а также отрабатывать навыки дидактических коммуникаций в об-

ласти ИТ. 

 

 

Рисунок — Полнота реализации проекта 

В целом, проверка гипотезы о том, что условия подготовки будущих пе-

дагогов профессионального обучения к использованию прикладного ПО в об-

разовательном процессе, в основе которых лежит целостный, системный под-

ход, показала, что гипотеза не может быть опровергнута.  

Проведенное нами исследование позволило нам сделать следующие 

выводы: 

1. Система оценки результатов обучения использованию приклад-

ного программного обеспечения в образовательном процессе будущих педа-

гогов профессионального обучения наиболее целостно описывается при по-

мощи дублинских дескрипторов. Такой способ дескриптирования дает воз-

можность охватить все сферы использования ПК в отраслевой и профессио-

нальной деятельности, что способствует созданию целостной системы оценки 

уровня сформированности элементов компетенций. 
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2. Из анализа дескрипторов ясно, что разработка научно-методиче-

ского обеспечения дисциплины «Информационные технологии в образова-

нии» должна производиться с учетом интегративного и компетентностного 

подходов, а в основе структуры дисциплины должна лежать технология про-

ектного обучения. 

3. Проектная технология дает возможность получать стабильные по-

казатели прироста объемов изученного материала, если в проектах присут-

ствует высокая доля проблемности, реализуется индивидуальная образова-

тельная траектория. 

4. Результаты опытно-поисковой работы показывают, что гипотеза 

исследования не может быть опровергнута, объемы и качество работы суще-

ственно увеличились по сравнению с традиционным подходом к изучению 

принципов работы с прикладным ПО в образовательном процессе. 
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