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Аннотация. В статье рассматриваются современные подходы к фор-

мированию ИКТ-компетентности педагогов среднего профессионального об-
разования. Одна из задач, решаемая автором, – выявление актуального уров-
ня ИКТ-компетентности преподавателей и определение эффективности рабо-
ты по повышению уровня владения цифровыми ресурсами. 

Abstract. The article deals with actual approaches to the formation of ICT 
competence of secondary vocational education teachers. One of the tasks solved by 
the author is to identify the current level of teachers’ ICT competence and analyze 
the level of digital resources use. 
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«Цифровизация» экономики, как общемировая тенденция развития со-
циально-экономической сферы, определяет актуальность и значимость вла-
дения в достаточной степени компетенциями в области цифровых техноло-
гий [2]. Значимость овладения на высоком уровне возможностями информа-
ционно-коммуникационных технологий является одним из показателей опе-
режающего развития и необходимым условием профессиональной мобиль-
ности современного специалиста [4]. Настоящий этап развития цифровой 
экономики в России ориентирует и систему образования на создание особой 
образовательной среды, в которой важная роль отводится педагогу нового 
поколения, обладающему определенным набором компетентностей, среди 
которых одно из центральных мест занимает «цифровая компетентность» [1]. 

Ориентация образовательной среды на развитие, в том числе, ИКТ-
компетенций педагога обозначена в федеральном проекте «Цифровая образо-
вательная среда» нацпроекта «Образование». Создание современной и дос-
тупной образовательной среды может быть реализовано не только и не 
столько за счет оборудования образовательных организаций современными 
техническими средствами обучения, но и при условии умений педагогов эф-
фективно использовать эти средства. Среди нормативных документов перво-
степенное значение также имеют «Стратегия развития информационного 
общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы» и проект «Современ-
ная цифровая образовательная среда в Российской Федерации», направлен-
ные на развитие информационной грамотности населения и доступного он-
лайн-обучения граждан страны.  

ИКТ-компетентность в условиях современного образования занимает 
одно из ведущих мест в общей компетентности педагога образовательной ор-
ганизации любого вида. Подготовка педагога, имеющего комплекс сформи-
рованных цифровых компетенций, является в современных условиях одной 
из целей развития системы образования, в том числе, среднего профессио-
нального образования. 

Компетентностный подход в рамках рассмотрения данного вопроса от-
ражает ключевой момент в обучении преподавателей и мастеров профессио-
нального обучения – педагог должен не только овладеть знаниями о техниче-
ских средствах обучения и возможностях электронных образовательных ре-
сурсов, а грамотно и адекватно применять их в рамках обучения будущих 
специалистов. Педагог, обладающий достаточным уровнем сформированно-
сти ИКТ-компетентности, в свою очередь способен создать условия для раз-
вития цифровых компетенций обучающихся, выражающихся в получении и 
обработке информации из разных информационных источников, владении 
современными технологиями и, следовательно, «прогресс обучающегося»  
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[3, с. 2398]. Следовательно, в наши дни вопросы определения и описания 
ключевых цифровых компетенций современного педагога, выявления усло-
вий развития этих компетенций и реализации подходов к формированию 
ИКТ-компетентности являются актуальными в педагогике. 

В профстандарте педагога требования к ИКТ-компетенциям преподава-
теля можно условно разделить на два уровня – технологический и методиче-
ский [5]. Технологический уровень подразумевает пользовательское владе-
ние современными информационными технологиями: навыки использования 
компьютеров, мультимедийных средств, различных гаджетов, а также навы-
ки работы с различными онлайн ресурсами. Методический уровень требова-
ний предполагает сформированность навыков включения цифровых ресурсов 
в образовательную среду, включая процесс обучения и воспитания. 

С вынужденным переходом в 2019 году всего образовательного процес-
са в онлайн пространство актуальность сформированности цифровых компе-
тенций педагога особенно возросла. Процесс обучения с применением дис-
танционных образовательных технологий потребовал от педагогов развития 
навыков организации деятельности обучающихся с учетом имеющихся воз-
можностей онлайн ресурсов. 

В филиале ГАПОУ СО «Нижнетагильский государственный профессио-
нальный колледж имени Никиты Акинфиевича Демидова» был проведен 
цикл методических семинаров, направленных на формирование у педагогов 
навыков использования цифровых ресурсов, как в онлайн пространстве, так и 
в рамках традиционной образовательной среды колледжа. 

Основным критерием при выборе тем, форм и методов при организации 
семинаров стала ориентация на формирование в первую очередь практиче-
ских навыков, включающих в себя умения найти ресурс, создать собствен-
ный цифровой продукт, а в дальнейшем органично включить его в образова-
тельный процесс в рамках преподаваемых учебных дисциплин и междисцип-
линарных курсов. 

В рамках методических семинаров были изучены и использованы воз-
можности таких ресурсов, как: 

– образовательные платформы «Российская электронная школа», 
«Учи.ру»; 

– информационно-коммуникационная платформа «Сферум»; 
– онлайн площадки для создания интерактивных онлайн ресурсов (тес-

тов, викторин, кроссвордов, игр, упражнений и т.д.): LearningApps, Online-
TestPad, Kahoot, Madtest, Google Forms, Quizizz, Опросникум. 

В основу выбора данных ресурсов легли следующие критерии: отсутст-
вие платы за использование, общедоступность, как для преподавателя, так и 
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для студента, набор имеющихся возможностей, позволяющий эффективно 
включить ресурсы в образовательную среду. 

Основной формой организации методических семинаров стал мастер-
класс, на котором были использованы возможности имеющегося в колледже 
оборудования: ноутбуков, интерактивной доски, интерактивной панели. В 
ход семинара была включена обязательная практическая часть, в рамках ко-
торой педагоги формировали умения создания собственных цифровых про-
дуктов. При взаимодействии с педагогами оказывалась всевозможная по-
мощь, в дальнейшем также преподаватели могли обратиться за консультаци-
ей по вопросам использования ресурсов в ходе учебных занятий. 

В декабре 2022 года с целью диагностики уровня сформированности 
ключевых цифровых компетенций педагогов было проведено анкетирование. 
В анкетировании приняло участие 22 педагога, средний возраст респонден-
тов составил 43 года. 

Все 100% респондентов ответили, что с той или иной с целью использу-
ют ИКТ в образовательном процессе. На рисунке 1 в форме диаграммы пред-
ставлено распределение ответов педагогов на вопрос «Каким образом Вы ис-
пользуете ИКТ в образовательном процессе?». 

 
Рисунок 1 – Результаты ответов респондентов на вопрос об использовании ИКТ  

в образовательном процессе 
 

Данное распределение результатов анкетирования доказывает актуаль-
ность использования ИКТ. При этом, большая часть педагогов (45%) исполь-
зует ИКТ 2–3 раза в неделю, остальные в равной степени внедряют их в обра-
зовательный процесс или ежедневно, или 1 раз в неделю. 

Среди цифровых ресурсов, применяемых в собственной педагогической 
практике, преподаватели отметили такие сервисы, как: электронная почта 
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(100%); презентации (100%); видеоматериалы (100%); Google Forms и Яндекс 
Формы (77%); облачные хранилища (68%); интерактивные тесты площадки 
OnlineTestPad (68%); интерактивные упражнения площадки LearningApps 
(50%); ресурсы официальных платформ «РЭШ» и «Учи.ру» (45%). Такой вы-
сокий процент использования ресурсов объясняется эффективностью прове-
денных методических семинаров. При этом, самые низкие показатели оказа-
лись у сервиса Опросникум, который был создан сравнительно недавно Ака-
демией Минпросвещения России. Невысокие показатели объясняются отсут-
ствием в функционале сервиса возможности использования продуктов, соз-
данных другими пользователями, а также широким распространением других 
площадок с аналогичными функциями. Такой же сравнительно низкий про-
цент ответов получил пункт, связанный с использованием QR-кодов. 

Абсолютно все педагоги ответили, что самостоятельно способны рабо-
тать в онлайн пространстве и создавать собственные интерактивные упраж-
нения. 77% респондентов способствуют развитию ИКТ-компетентности обу-
чающихся за счет выполнения заданий, включающих разработку электрон-
ных продуктов в рамках освоения учебных дисциплин и междисциплинар-
ных курсов. 

При ответе на вопрос о том, каковы плюсы использования ИКТ в рамках 
учебных занятий, 100% педагогов отметили, что ИКТ повышают эффектив-
ность занятия и способствуют созданию условий для мотивации обучающихся. 

Среди причин, препятствующих использованию ИКТ в образовательном 
процессе педагоги указали: отсутствие достаточного количества свободного 
времени (91%), отсутствие сети Интернет в учебном кабинете (9%), низкий 
уровень сформированности цифровых компетенций (9%). 

Заключительным этапом анкеты стал вопрос об оценивании собственно-
го уровня сформированности ИКТ-компетентности: 

– высокий уровень – 4 человека (18%); 
– средний уровень – 16 человек (73%); 
– низкий уровень – 2 человека (9%). 

Анализ результатов анкетирования, проведенного среди педагогов фи-
лиала ГАПОУ СО «НТГПК им. Н.А. Демидова» демонстрируют значимость 
цифровых ресурсов в создании условий современной образовательной среды, 
заинтересованность педагогов в развитии собственной ИКТ-компетентности 
и эффективности подходов, реализуемых в рамках методической работы. 
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НАСТАВНИЧЕСТВО В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

АНАЛИЗ ОПЫТА РГППУ 
 

MENTORIG IN THE SYSTEM OF HIGHER EDUCATION ANALYSIS  
OF THE EXPERIENCE OF RSVPU 

 
Аннотация. В статье рассмотрен феномен наставничества в системе 

высшего образования, проведен анализ теории и технологий наставничества 
над первокурсниками, охарактеризовано влияние наставничества на адапта-
цию первокурсников к жизни в вузе, проанализирован опыт РГППУ. 

Abstract. The article considers the phenomenon of mentoring in the system 
of higher education, analyzes the theory and technologies of mentoring freshmen, 
characterizes the influence of mentoring on the adaptation of first-year students to 
life at a university, analyzes the experience of RSPPU. 
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