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Введение 

Монография обобщает методологический и практический опыт, 
полученный в результате исследования проблемы подготовки педаго-
гов профессионального обучения к коммуникативным практикам в об-
ласти информационных технологий (ИТ). 

Тема работы приобрела актуальность вследствие принятия новой 
государственной политики по развитию цифрового общества, реализу-
ющей систему современных экономических, социальных и культурных 
отношений. Это привело к созданию новой концепции организации 
учебного процесса, основанной на использовании дистанционного и он-
лайн форматов обучения, что потребовало интенсивного развития ком-
муникативных навыков педагогов в соответствующей сфере. Усиление 
значимости тематики подкреплено и формированием теории непрерыв-
ного образования с опорой на дистанционный формат обучения. 

С учетом происходящих изменений в рамках подготовки педагогов 
профессионального обучения необходимо реализовать не только мето-
дическую, но и цифровую составляющую дидактических навыков, что 
будет способствовать развитию готовности будущих специалистов к раз-
работке образовательного контента согласно требованиям цифровой сре-
ды. При этом отметим, что их структура должна быть основана на кон-
цепции новых форматов использования педагогического дизайна и циф-
ровых технологий. 

Принимая во внимание тот факт, что перспективный план эконо-
мического развития страны включает такие компоненты, как тотальная 
цифровизация и роботизация, возникает необходимость изучения циф-
ровых средств труда. Объектом профессионального обучения все чаще 
становится прикладное программное обеспечение (ПО), с его помощью 
осуществляются процессы отраслевой автоматизации. Реализация обра-
зовательного процесса в цифровом формате обусловливает совершенст-
вование коммуникативной компетентности педагога. Заявленные тре-
бования предполагают овладение новыми навыками, а именно – навы-
ками дидактических коммуникаций (ДК) в области информационных 
технологий. 

В программе «Цифровая экономика Российской Федерации» от 
28 июля 2017 г. отмечена необходимость создания условий для раз-
вития цифровой экономики на уровне подготовки кадров, подчерк-
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нуто наличие дефицита соответствующих специалистов, способных ре-
шать важные задачи [156]. Эта программа является первым шагом на пу-
ти к развитию цифровой экономики, и ее концепция не только не потеря-
ла своей актуальности, но и была расширена в последующих положени-
ях. Напрямую с этой программой связан проект «Кадры для цифровой 
экономики», согласно которому система образования должна пройти 
цифровую трансформацию, в том числе за счет кадрового ресурса [153, 
155]. В широком понимании такая подготовка специалистов названа 
цифровой компетентностью, что предполагает и умение быть потребите-
лем на новом рынке – рынке цифровых услуг. Однако в области профес-
сионального образования реализуется обучение кадров именно для сферы 
производства этих услуг (а не только их потребления). Поэтому можно за-
ключить, что акцент в концептуальном плане образования должен быть 
смещен в сторону формирования компьютерной компетентности спе-
циалистов. Развитие в ее рамках коммуникативной компоненты согласу-
ется с трудовыми функциями педагога профессионального обучения и, 
что более важно, национальной программой «Цифровая экономика». Па-
раллельно с этим осуществляется процесс сокращения числа аудиторной 
нагрузки, что приводит к необходимости создания условий для координа-
ции самостоятельной работы студентов и поиску способов активизации 
самообучения, также рассматриваемых в данной работе. 

Таким образом, актуальность проблемы исследования можно 
представить следующим образом: 

1. Социально-педагогический аспект актуальности проблемы об-
условлен общими тенденциями цифровизации России (в том числе 
вводом программы «Кадры для цифровой экономики»), влияющими 
на потребности системы образования и функционирование рынка тру-
да, что предполагает изменение условий подготовки педагогов профес-
сионального обучения к дидактическим коммуникациям в области ИТ. 

2. Научно-теоретический аспект актуальности проблемы свя-
зан с необходимостью поиска научно-методологических подходов 
к реализации педагогических условий, направленных на повышение 
уровня подготовки педагогов профессионального обучения к исполь-
зованию прикладного ПО в образовательном процессе (в том числе 
готовность к дидактическим коммуникациям). 

3. Научно-методический аспект актуальности проблемы обозна-
чен потребностью создания научно-методической базы для реализации 
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современной системы подготовки педагогов профессионального обуче-
ния (в том числе развитие дидактических коммуникаций в области ИТ) 
с учетом системы требований рынка труда, основных профессиональ-
ных образовательных программ (ОПОП) и профессиональных стандар-
тов (ПС). 

Концептуальное видение осуществления подготовки педагогов 
к использованию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 
в образовательном процессе получило отражение в работах Л. Г. Ах-
метова, В. И. Блинова, Г. А. Берулавы, В. В. Гриншкуна, К. К. Коли-
на, Е. С. Полат, И. В. Роберт. Однако, на наш взгляд, рассмотренные 
исследователями концепции не учитывают особенностей процессов 
цифровизации. Подготовка педагогов профессионального обучения 
существенно отличается от подготовки учителей, ее специфика рас-
смотрена в работах С. Я. Батышева, Е. М. Дорожкина, П. Ф. Кубруш-
ко, Л. В. Львова, Г. М. Романцева, Е. В. Ткаченко, В. А. Федорова. 

Для изучения подходов к построению методологической кон-
цепции, способной охватить широкий спектр психолого-педагогичес-
ких и дидактико-методических задач исследования, проведен анализ 
работ В. И. Загвязинского, В. С. Леднева, А. М. Новикова, Д. А. Нови-
кова, Г. П. Щедровицкого. При этом были учтены важные тенденции 
развития системы образования, направленные на оптимизацию учеб-
ной нагрузки в условиях увеличивающейся доли внеаудиторного (са-
мостоятельного) обучения. В процессе подготовки педагогов профес-
сионального обучения осуществляется формирование их готовности 
к дидактическим коммуникациям в области ИТ как новому формату 
коммуникативных взаимодействий, поэтому были проанализированы 
работы Г. Н. Жукова и В. А. Сластенина, в которых разработан поня-
тийно-категориальный аппарат по рассматриваемой проблематике. 

В результате изучения предметной области выявлена необходи-
мость определения совокупности педагогических условий подготовки 
педагогов к дидактическим коммуникациям с учетом процессов циф-
ровизации системы образования и экономики России (на основе идей 
полисистемности и полиструктурности). Основные критерии отбора та-
ких педагогических условий отражены в работах Н. В. Ипполитовой 
и Л. В. Львова. По итогам анализа предметной области были выделены 
дополнительные факторы, способствующие повышению качества обуче-
ния, соответствующего требованиям современного рынка труда. 
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В основе содержания подготовки к дидактическим коммуника-
циям в области ИТ лежит психологический механизм, позволяющий 
управлять процессом формирования умственных действий (С. Г. Во-
ровщиков, П. Я. Гальперин). А. Г. Гейн адаптировал данный процесс 
для обучения в высшей школе. Формирование готовности к дидакти-
ческим коммуникациям осуществляется в процессе экстериоризации 
ИТ-ориентированных знаний, прошедших процедуру повторной инте-
риоризации. В рамках исследования был разработан инструментарий 
анализа пользовательских алгоритмов, выработан алгоритм формирова-
ния коммуникаций согласно уровню подготовки слушателей. Отмечено, 
что в изученной литературе по рассматриваемой тематике прослежива-
ется запрос на формирование методики уровневой подготовки в области 
ИТ, но отсутствуют готовые научно-методологические и дидактико-ме-
тодические решения. 

Вопросы подготовки специалиста к коммуникациям исследованы 
в трудах И. В. Абакумовой, М. Р. Арпентьевой, Г. А. Берулавы, А. В. Бруш-
линского, В. А. Кан-Калика, И. М. Кондюриной, О. Ю. Редькиной. Уче-
ные отводят дидактическим коммуникациям ведущую роль, но в их ра-
ботах недостаточно полно проработаны научно-теоретические и при-
кладные аспекты коммуникативной деятельности в цифровой среде. 

В процессе исследования анализировался профессиональный стан-
дарт «Педагог профессионального обучения, профессионального обра-
зования и дополнительного профессионального образования» [157]. В на-
стоящее время он утратил силу, но данный факт не повлиял на резуль-
таты работы. Каждый выпускник должен быть готов выполнять свои 
трудовые функции, а также должностные обязанности, обладать опре-
деленным уровнем знаний, умений, профессиональных навыков. Все 
эти составляющие тесно связаны между собой, поэтому профессиональ-
ный стандарт педагога профессионального обучения можно считать ак-
туальным не по дате подписания, а по содержательному характеру. 
Компоненты стандарта, несмотря на его упразднение, отражены в учеб-
ных планах, в рабочих программах дисциплин. Фактически стандарт 
позволяет опереться на концепцию профессиональной подготовки бу-
дущего педагога. 

В монографии представлены результаты научного обоснования, 
разработки и апробации педагогических условий подготовки будущих 
педагогов профессионального обучения (44.03.04 Профессиональное 
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обучение (по отраслям)) к дидактическим коммуникациям в области 
информационных технологий. Опытно-поисковая база исследования – 
Российский государственный профессионально-педагогический уни-
верситет (РГППУ). 

Недостаточный уровень подготовки педагогов профессионального 
обучения в области информационно-коммуникационных технологий 
приводит к снижению готовности использовать прикладное ПО в об-
разовательном процессе, на что указывают большинство исследовате-
лей. При этом существует потребность в кадрах, готовых быстро адап-
тироваться к появлению новых информационных технологий (НИТ) 
в профессиональной деятельности. Указанное обстоятельство стало от-
правной точкой для организации нашего исследования. 

С учетом изложенного отметим, что, с одной стороны, традици-
онно подготовка педагогов к использованию персонального компью-
тера (ПК) осуществляется в рамках развития способности решать 
прикладные задачи при помощи ПО, с другой стороны, необходимо 
всесторонне совершенствовать компьютерную компетентность педа-
гога профессионального обучения, актуализировать коммуникатив-
ную компоненту, формировать умение создавать методическое обес-
печение с применением ПО педагогического назначения и работать 
в системах электронного обучения. Однако соответствующее научное 
и методическое обеспечение для реализации такой подготовки прак-
тически отсутствует. 
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ГЛАВА 1. ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКИЙ ПОДХОД 
КАК ВЕДУЩАЯ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ 

ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ 
К ДИДАКТИЧЕСКИМ КОММУНИКАЦИЯМ 

В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

1.1. Подготовка педагогов профессионального обучения 
к дидактическим коммуникациям 

в области информационных технологий: 
ведущие дефиниции 

Цифровизация как глобальный процесс отражается на состоянии 
всех сфер экономики, в том числе на системе образования [156]. Рост 
цифровых объектов труда предполагает появление новых специально-
стей. В связи с этим закономерной тенденцией развития профессиональ-
ного образования можно считать ориентацию на развитие цифровых на-
выков, повышение цифровой компетентности будущих педагогов. 

События, связанные с распространением COVID-19, стали настоя-
щим испытанием для системы образования. Заместитель программного 
директора «Российского совета по международным делам» Е. О. Карпин-
ская в своем отчете отмечает, что одной из общемировых проблем, поя-
вившихся в процессе тотального перехода на дистанционные технологии 
обучения, является низкая квалификация сотрудников сферы образования. 
При этом в качестве одного из ведущих направлений модернизации рос-
сийской образовательной системы была названа организация тренингов 
по освоению опыта онлайн-преподавания для профессорско-преподава-
тельского состава [108]. 

Ускоренное развитие новых технологий приводит к быстрой 
смене цифровых средств труда, что, в свою очередь, обусловливает 
необходимость переосмысления методологического и дидактико-ме-
тодического базиса подготовки педагогов профессионального обуче-
ния, в содержании которой следует отразить актуальные тенденции 
отрасли ИТ, перспективы развития цифровой экономики. Внедрение 
информационных технологий расширяет перечень задач, решаемых 
педагогическими кадрами (разработка цифрового контента, поддерж-
ка дистанционных курсов и др.). 
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Педагогическая среда постоянно обогащается цифровыми средст-
вами организации обучения, в связи с чем появляются новые понятия. 
Ведущим трендом цифровой эпохи стало появление термина «цифровая 
дидактика» (умение организовывать профессиональную деятельность 
не только при личном контакте с обучающимися, но и в онлайн-прос-
транстве) [39, с. 4]. В связи с этим развитие коммуникативных навыков 
педагога применительно к области ИТ – важная составляющая его ком-
пьютерной компетентности. 

Таким образом, в качестве одной из проблем в подготовке выпуск-
ников педагогических вузов можно выделить низкую готовность к ди-
дактическим коммуникациям в цифровой среде. 

Методологические вопросы исследования были рассмотрены в со-
ответствии с трудом «Методология» А. М. Новикова и Д. А. Новико-
ва [150]. Изучение основных положений позволило сформулировать 
научное обоснование работы и расширить сферу научного поиска. 
Теория В. И. Загвязинского нашла отражение в научно-технологичес-
кой составляющей методологической части монографии [109]. Идеи 
Г. П. Щедровицкого позволили разработать и усовершенствовать но-
вые дидактико-методологические решения [165]. Методологическая 
концепция дидактики научного образования В. С. Леднева обозначи-
ла ведущую роль системного подхода в логике нашего исследования 
и определила концепцию моделирования педагогического процес-
са [128]. 

Одним из ключевых понятий настоящего исследования является 
понятие «подготовка» [147]. Согласно существующим трактовкам оно 
может применяться как определяемое понятие или как понятие-опреде-
литель. В данном исследовании понятие «подготовка» выступает в роли 
понятия-определителя, т. е. понимается как деятельность, ориентирован-
ная на узкую профессиональную сферу внутри непосредственно самого 
направления подготовки (как набор научных и учебно-методических 
компонентов). 

В целом термин «подготовка» актуален для системы высшего об-
разования. Так, в Федеральном законе «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016 г.) оно рассмат-
ривается как «подготовка кадров высшей квалификации» [154, с. 12]. 
Также в издании, посвященном Болонскому процессу, применяется 
понятие «регламентируемая подготовка» [40, с. 10]. 



10 

Приведем дефиниции понятия «подготовка» («профессиональ-
ная подготовка»,   «педагогическая подготовка») (табл. 1). 

Таблица 1 
Определения понятия «подготовка» 

Источник Термин Дефиниция 
Словарь по педа-
гогике 

Подготовка «Определенный запас каких-либо зна-
ний, полученных в процессе обуче-
ния, занятий» [112, с. 182] 

Монография 
П. Ф. Кубрушко 

Подготовка Содержание профессионально-педаго-
гического образования [121] 

Словарь Г. М. Ро-
манцева, В. А. Фе-
дорова, И. В. Оси-
повой, О. В. Тара-
сюк 

Подготовка пе-
дагога профессио-
нального обуче-
ния 

«Осуществление профессиональной 
деятельности в рамках реализации про-
грамм начального профессионально-
го образования и программ подготов-
ки, переподготовки и повышения ква-
лификации» [180, с. 325] 

Словарь С. М. Виш-
няковой 

Подготовка «Действия, направленные на выработ-
ку навыков, передачу знаний и фор-
мирование жизненной позиции, необ-
ходимых для трудоустройства по ка-
кой-либо специальности, группе родст-
венных специальностей или для ра-
боты в любой отрасли экономики» 
[51, с. 235] 

Словарь В. А. Ми-
жерикова 

Профессиональ-
ная подготовка 

«Ускоренное приобретение обучающи-
мися навыков, необходимых для вы-
полнения определенной работы или 
группы работ» [200, с. 287] 

Словарь В. И. Заг-
вязинского, А. Ф. За-
кировой 

Педагогическая 
подготовка 

«Специально организованный про-
цесс приобретения педагогических 
знаний и навыков, результатом кото-
рого является готовность личности 
к решению задач обучения и воспи-
тания» [168, с. 198] 

 
Анализ определений показывает, что подготовка рассматривает-

ся и как процесс приобретения знаний и навыков, и как содержание 
образования, которое направлено на их получение. 

Понятие «подготовка» активно применяется в сфере профессио-
нальной педагогики. Так, Н. О. Вербицкая с соавторами рассматривают тер-
мин «педагогика профессионально-технического образования» в следующем 
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значении: «отрасль науки, предметом которой являются закономерности 
подготовки рабочих высокой квалификации», которая «изучает и разраба-
тывает вопросы обучения и воспитания учащихся средних учебных заве-
дений» [103, с. 126]. 

По мнению Л. В. Львова, В. А. Головачевой, подготовка представ-
ляет собой «управляемый процесс формирования готовности и спо-
собности к практической профессиональной деятельности» [136, с. 121], 
данное понятие используется для описания требований к качеству об-
разовательных услуг с учетом потребностей организации [135]. 

По отношению к коммуникативным взаимодействиям прослежива-
ется следующая закономерность: они могут формироваться и без специ-
альной подготовки, но полноценное общение между специалистами мо-
жет состояться только при условии, что их готовности и способности 
к коммуникациям в конкретной предметной сфере (владение знанием те-
зауруса). 

Также понятие «подготовка» связано с термином «формирова-
ние». Отметим, что формирование коммуникации – деятельность, не 
требующая специализированных знаний, для этого достаточно всту-
пить в коммуникативное взаимодействие. Подготовка к коммуника-
циям, на наш взгляд, включает и терминологическую, и психологи-
ческую, и логико-когнитивную составляющие. 

В контексте нашего исследования подготовка – это поэтапный, сис-
темно-организованный процесс формирования навыка или умения. По-
скольку педагогическая деятельность базируется на коммуникациях, ос-
новной целью которых является передача опыта, развитие системного 
и логического мышления и т. д., отметим, что будущий педагог должен 
пройти коммуникативную подготовку (в более широком, транспрофес-
сиональном, аспекте). Ранее такую подготовку регламентировал профес-
сиональный стандарт [157]. 

Профессиональная подготовка в любой сфере традиционно реали-
зуется посредством развития системы компетенций, представляющих 
собой проекцию требований работодателя в виде набора трудовых функ-
ций. Также необходимо учитывать, что готовность к решению профес-
сиональных задач в цифровом формате (другими словами – цифровая 
(компьютерная) компетентность) является частью информационной 
культуры педагога профессионального обучения. Подчеркнем, что поня-
тия информационной, компьютерной и цифровой культуры тесно связа-
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ны между собой, это обусловлено широким распространением глобаль-
ных сетей, привносящим новые возможности в развитие цифрового об-
щества. 

Согласно социологическому словарю, информационная культура – 
«свод правил поведения человека в информационном обществе» [201]. 

К. К. Колин выделяет в определении информационной культуры 
деятельностную составляющую, именно она позволяет человеку «орга-
нично существовать в цифровой среде» [114, с. 6]. Исследователь счи-
тает, что рассматриваемое понятие более широкое, чем понятия «инфор-
мационная компетентность», «информационная грамотность», «ком-
пьютерная компетентность» и «компьютерная грамотность», подчер-
кивает, что информационная культура профессиональной деятельно-
сти выделяется сегодня в отдельное, важное для успешного социаль-
ного развития направление [116]. При этом К. К. Колин отмечает, что 
все науки будут иметь продолжение в цифровом формате, а акценты 
их развития будут смещаться в сторону увеличения глобализации [115]. 

Таким образом, цифровая среда проникает во все жизненные сфе-
ры, в том числе имеющие гуманитарную направленность, следователь-
но, необходимо уже в процессе профессиональной подготовки ори-
ентировать будущих педагогов на работу в цифровом образовательном 
пространстве. 

Программа развития цифровой экономики расставляет соответст-
вующие приоритеты для системы профессионального образования [156]. 
Подпрограмма «Кадры для инновационной экономики», в свою очередь, 
представляет структуру подготовки кадров с учетом цифровизации сис-
темы образования и экономики. Прослеживается тенденция к постоянно-
му изменению профессиональных ориентиров – появляются новые про-
фессии, обязательным становится непрерывное образование. Направлен-
ность на обучение в течение всей жизни предполагает дополнительную 
смысловую нагрузку – обучение ИТ даже в рамках некомпьютерных 
специальностей, поэтому образовательные акценты следует делать не на 
изучение интерфейса программ (как говорят обучающиеся – «кнопок»), 
а на осмысленную работу с программным продуктом, в том числе на ос-
воение его тезауруса. 

Анализ образовательной практики показывает, что интенсифика-
ция учебного процесса и увеличение информационных нагрузок при-
водят к необходимости создания электронных образовательных ресур-
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сов (ЭОР) и электронных учебников нового типа. Характеристиками со-
временных дидактических материалов, по мнению И. В. Роберт, стано-
вятся продуманный педагогический дизайн (в том числе гипертекст) 
и пользовательский интерфейс [184, с. 10–11]. Решение задачи разработ-
ки методики внедрения в учебный процесс средств новых информацион-
ных технологий (СНИТ) заключается, по мнению исследовательницы, 
в учете оптимальных условий их использования. В их числе можно на-
звать психологические факторы, непосредственно влияющие на повы-
шение эффективности и качество реализации учебного процесса. В моно-
графии И. В. Роберт подчеркивает широкий спектр возможностей СНИТ, 
отмечает, что педагог должен быть всесторонне готов к их использова-
нию в образовательном процессе. Но работа автора рассчитана на сферу 
школьной педагогики, где практически исключена разница в уровне под-
готовки обучающихся. 

Процесс информатизации обусловливает появление целой систе-
мы новых требований к уровню профессионализма педагогов, качеству 
их подготовки, а также к методикам обучения и использования ИТ. 
И. В. Роберт и коллектив соавторов указывают на наличие вектора гума-
низации образования как на одну из ведущих тенденций формирования 
«новой системы образования, реализующей возможности информацион-
ных и коммуникационных технологий» [99, с. 49]. Подчеркивается и су-
ществование проблемы обучения пользователей разных возрастов, этим 
объясняется актуализация термина «возрастные аспекты информатиза-
ции образования» [99, с. 282]. Однако авторы учебно-методического по-
собия не раскрывают причин необходимости разноуровневой подготов-
ки, которая в сфере ИТ не всегда зависит от возраста, не предлагают кон-
кретных решений этой проблемы. 

В процессе проведения констатирующего эксперимента нами была 
отмечена разница в уровне подготовки обучающихся. Идея преодоления 
этой разницы привела нас к созданию соответствующей методики обуче-
ния. В этом отношении исключена концепция реализации универсальных 
методических указаний, поскольку невозможно одинаково обучать людей 
с разным уровнем пользовательской подготовки, т. е. представить один 
и тот же материал и для низкого, и для высокого уровней владения тезау-
русом ИТ. Этот аспект практики преподавания представляет сложности 
при коммуникативной подготовке, этапы решения проблемы отражены 
в данной работе. 
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Подготовка к взаимодействию с обучающимися, имеющими раз-
ный уровень развития компьютерной компетентности, подразумевает 
развитие смыслового поля педагогов (навыки работы со смыслами), это 
дает возможность выстраивать индивидуальные смыслообразующие 
дидактические коммуникации (практика самостоятельного создания 
текстов). 

Развитие в России движения WorldSkills, актуального для систе-
мы среднего профессионального образования (СПО), привело к тому, 
что в практику профессионального обучения прочно вошли термины 
«hard skills», «soft skills» и «digital skills». Наше исследование расши-
ряет возможности подготовки к применению «мягких» навыков. 

Навыки уровневых коммуникаций в области ИТ – неотъемлемая 
часть компетенций педагога, составляющая структуры ИКТ-компетент-
ности. Поскольку педагогика высшей школы опирается на компетентно-
стный подход, были рассмотрены точки зрения разных исследователей 
на роль коммуникативных навыков в формировании компьютерной ком-
петентности. 

И. В. Роберт, Т. А. Лавина и Л. Л. Босова отмечают, что ИКТ-ком-
петентность учителя включает «обладание ИКТ-компетенцией» [212, с. 10]. 
При этом составители словаря по информатизации образования не 
уточняют, какие компоненты входят в ее состав. 

В. В. Гриншкун выделяет три вида знаний, умений и навыков пе-
дагога, необходимых ему для осуществления профессиональной дея-
тельности: владение компьютерной техникой на уровне опытного поль-
зователя; умение эффективно учить при помощи компьютера; знание 
областей использования ИТ в своей системе обучения [75, с. 124]. По-
скольку исследователь пишет о школьных учителях, специфика про-
фессионально-педагогического образования не учитывается, т. е. основ-
ное внимание уделяется формированию hard skills. 

Таким образом, под ИКТ-компетенцией педагога в научной ли-
тературе понимается владение «жесткими» навыками, т. е. умение ре-
шать задачи профессиональной направленности. 

Определяя проблемное поле исследования, выделим стороны пе-
дагогической деятельности, при реализации которых необходимы на-
выки дидактических коммуникаций в области ИТ: 

● информационный ресурс – глобальная сеть, электронный об-
разовательный ресурс; 
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● средства обучения – ПО педагогического назначения, системы 
дистанционного обучения (СДО); 

● средства межличностных взаимодействий, обмена опытом – 
чаты, сообщества, социальные сети; 

● средства автоматизации контроля – тестовые среды, возмож-
ности СДО контролирующего характера; 

● объект изучения применительно к отраслевым знаниям – ПО от-
раслевого назначения; 

● средства информационно-методического обеспечения и управ-
ления учебно-воспитательным процессом – ПО педагогического на-
значения, СДО, в том числе тестовые оболочки, программы для соз-
дания визуального ряда. 

Так, развитие коммуникативной компетентности, на наш взгляд, 
ставит задачи подготовки кадров, готовых работать в формате дис-
танционного обучения. 

А. В. Хуторской отмечает, что молодые специалисты, функциони-
рующие в сфере дистанционного обучения, должны быть не только спо-
собны «осуществить сопряжение новейших педагогических и телеком-
муникационных технологий», но и готовы работать в команде [222, 
с. 59]. Взаимодействие со специалистами в области сетевого образова-
ния – специфичная особенность обеспечения функционирования систе-
мы СДО. 

В рамках исследования была рассмотрена возможность подготовки 
обучающихся к разработке цифрового контента для дистанционного 
обучения, а также к общению в формате цифровых коммуникаций. Как 
правило, учебный план не предполагает организации особых условий 
формирования готовности к дидактическим коммуникациям, к цифро-
вой среде, с этой целью нами разработана концепция дисциплины, 
включающая оба образовательных аспекта: одновременное развитие 
коммуникативных навыков и навыков владения педагогическими про-
граммными и прикладными средствами. При этом было принято, что по-
нятия педагогической и компьютерной компетентности педагога в услови-
ях цифровой дидактики тесно взаимосвязаны. Это позволяет реализовать 
дидактико-методическую (педагогическую) составляющую в компьютер-
ной подготовке будущего специалиста. 

В процессе построения методологического аппарата исследования 
было рассмотрено понятие «профессиональная компетентность специа-
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листа», представленное Е. А. Гнатышиной как «совокупность когнитив-
ных, операционально-технологических, мотивационно-волевых и комму-
никативных составляющих» [70, с. 68], а также принято во внимание 
определение термина «компетентность школьного учителя в области 
IT-подготовки» [212, с. 10–11]. Развернутый анализ данных понятий осу-
ществлен нами ранее [145]. На их основе было уточнен термин «компь-
ютерная компетентность педагога профессионального обучения» – со-
ставляющая цифровой компетентности, сумма знаний, умений и навыков 
по использованию цифровых технологий для решения прикладных задач 
в профессионально-педагогической деятельности, включая способность 
к коммуникативным взаимодействиям в области ИТ, владение педагоги-
ческой и отраслевой составляющими компьютерной компетентности на 
уровне пользователя. 

Реализация ФГОС 3++ привнесла в систему подготовки будущих 
специалистов развитие готовности к коммуникативным взаимодейст-
виям, иными словами – soft skills. Но эта задача была поставлена за-
долго до появления этого стандарта на основе запросов рынка труда. 
Так, например, зарубежные исследователи давно отмечают рост числа 
работодателей, для которых основной системой измерения компе-
тентности работников становится устная и письменная речь [281], 
а также способность ее оформить при помощи средств ИКТ [245]. 

Направленность нашего исследования, с одной стороны, позво-
ляет учитывать интересы личности, с другой – запросы работодателей, 
с третьей – нормативные документы в области образовательной дея-
тельности [40, 154, 157, 158]. Вектор изначально был задан федераль-
ным государственным образовательным стандартом профессионального 
образования, который предусматривал развитие «конкурентоспособно-
сти выпускников, а также удовлетворение их персональных потребно-
стей» [157]. 

Согласно словарю «Профессионально-педагогические понятия», 
конкурентоспособность – «способность на рынке труда, рабочей силы 
и продукции предложить свою компетентность, квалификацию, услугу 
или произведенный товар, которые будут востребованы и получат достой-
ную цену» [180, с. 189]. С нашей точки зрения, конкурентоспособность 
педагога – это способность личности, организующей педагогический 
процесс, адаптироваться к изменяющимся социальным условиям, изу-
чать новые научные и технические направления сферы образования. 
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Немаловажно для преподавателя отслеживать инновации и осуществлять 
их внедрение в образовательный процесс. Неотъемлемой частью конку-
рентоспособности педагога является готовность к дидактическим ком-
муникациям. 

Рассмотрев понятия «компетентный педагог» и «конкуренто-
способность педагога», отметим, что многие исследователи выделя-
ют коммуникативные навыки как важный компонент педагогической 
компетентности, а следовательно, конкурентоспособности педагога. 
Влияние на педагогику таких веяний современности, как цифровая 
дидактика и цифровизация образования, определяет следующую за-
висимость: подготовка будущих специалистов к дидактическим ком-
муникациям в области ИТ будет способствовать усилению конкурен-
тоспособности выпускников профессионально-педагогического вуза. 

Наиболее актуальной представляется система измерения сформи-
рованности компетенций работников на местах Л. М. Спенсера 
и С. М. Спенсера (видение востребованности и конкурентоспособности 
кадров). По их мнению, компетентность – это базовое качество инди-
видуума, имеющее причинное отношение к его эффективной и наилуч-
шей реализации в работе или других ситуациях, описываемой при по-
мощи критериев. Исследователи выделяют 5 основных базовых качеств 
работника, включая понятие «Я-концепция», а также глубинные и поверх-
ностные компетенции [202, с. 11]. При этом Л. М. Спенсер и С. М. Спен-
сер отмечают, что мотивы и свойства личности, лежащие в основе глу-
бинных компетенций («модель айсберга»), трудно изменить при помо-
щи краткосрочного тренинга, проще найти работника, подходящего под 
необходимые требования. 

По мнению Е. А. Гнатышиной, от компетентности педагогов зави-
сит состояние трудовых ресурсов страны, следовательно, должна быть 
создана соответствующая «система организации и управления педаго-
гическим процессом» [70, с. 33]. Она свяжет профессиональную мо-
бильность не только с основными векторами компетентностного подхо-
да – самообучаемостью, самоактуализацией, развитием индивидуально-
сти, но и с мотивационно-волевой и коммуникативной компонентой. 

Формирование личности компетентного педагога профессиональ-
ного обучения должно основываться на субъектном подходе. С этой 
целью нами были созданы и реализованы психолого-педагогические 
условия для оказания воспитательного воздействия, которое позволит 
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сформировать субъектную позицию обучающихся применительно к спе-
цифике коммуникативного взаимодействия в области ИТ. Поскольку 
такая позиция предполагает работу с внутренними мотивационными 
установками, мы обратили внимание на понятие «готовность». 

Готовность к педагогической деятельности определяется как 
«уровень профессионального мастерства педагога» [168, с. 186]. Тео-
ретическая готовность, по нашему мнению, включает аналитические, 
прогностические, проективные и рефлексивные умения, практическая – 
способы действий, организаторские и коммуникативные умения. Фор-
мирование последних, как показывает констатирующий этап нашего 
исследования, вызывает наибольшие трудности. 

Также нами рассмотрена проблема использования тезауруса в об-
ласти ИТ как компоненты компетенции специалиста. В среде педаго-
гических работников был проведен опрос [159]. Итогом исследования 
стали следующие результаты: низкие показатели владения тезаурусом 
в области ИТ, слабая готовность к освоению новых информационных 
технологий у преподавателей вузов. Таким образом, наблюдается про-
тиворечие между существующими требованиями к компьютерной ком-
петентности педагогов и реальными данными, обусловленными недо-
статочным уровнем их подготовки. 

В ходе исследования была предпринята попытка нивелировать 
этот разрыв путем осмысления причин данной проблемы. Одна из них – 
низкий уровень готовности работать с технически ориентированными 
текстами, к которым мы отнесем и тексты пользовательских инструк-
ций, что можно объяснить особенностями когнитивных процессов 
педагогов, людей творческих профессий, имеющих склонность к гу-
манитарным наукам. Для них необходимо формировать новые навыки 
применительно к освоению ПК. 

Таким образом, проблемной областью исследования стало проти-
воречие между продиктованными потребностями цифровой экономи-
ки запросами к уровню подготовки педагогических кадров и их сла-
бой готовностью к дидактическим коммуникациям в области ИТ. 

Способом формирования нового восприятия ИТ-ориентирован-
ных знаний в данном исследовании была выбрана квазипрофессио-
нальная проектная деятельность. 

Г. А. Берулава указывает, что обучение должно подразумевать разви-
тие абстрактно-логического мышления как практического навыка [36, с. 13], 
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понятие «компетентность» предполагает его сформированность. Как от-
мечал Р. Стернберг, практическое мышление может рассматриваться как 
форма развивающейся компетентности, а практический интеллект – как 
форма приобретаемого опыта [175, с. 16–19]. В процессе решения педаго-
гом управленческих задач компетентность – это проявление практическо-
го интеллекта. С учетом этого ведущей формой деятельности по комму-
никативной подготовке был выбран практико-ориентированный проект, 
компьютерная компетентность, таким образом, представляет собой сово-
купность абстрактно-логических и практических навыков. 

Подготовка к дидактическим коммуникациям в области ИТ пред-
полагает улучшение процессов адаптации выпускников к работе в про-
фессиональной среде. Компоненты модели профессиональной адап-
тации, предложенной А. Ю. Петровым, соотносятся с тем контекстом, 
который был заложен нами в идею и содержание проектной деятель-
ности [172]. Л. В. Львов раскрывает значимость транспрофессиональ-
ных навыков как конкурентного преимущества выпускников [134]. 

Поскольку наше исследование должно отражать актуальные тен-
денции развития системы образования, рассмотрим особенности под-
готовки педагогов профессионального обучения в контексте цифро-
вой дидактики. В общем виде она представляет собой «науку об орга-
низации обучения в условиях цифрового общества» [39, с. 4]. 

Для выявления особенностей профессионально-педагогической 
деятельности в условиях развития цифровой дидактики обратим вни-
мание на ее структуру с учетом методологических оснований систем-
но-деятельностного подхода. При этом будем опираться на тот факт, 
что в указанных условиях к уровню компьютерной компетентности 
будущего специалиста предъявляются достаточно высокие требования. 

Для педагогов профессионального обучения традиционно орга-
низуется два направления комплексной подготовки: профессиональ-
ное (отраслевое) и педагогическое. В связи с этим формирование ком-
пьютерной компетентности производится как в педагогической, так 
и в отраслевой практике. В свою очередь, для осмысления структуры 
и содержания компьютерной подготовки необходимо отталкиваться 
от специфики деятельности, которую в дальнейшем будут осуществ-
лять обучающиеся. 

Перейдем из плоскости подготовки педагогов профессионально-
го обучения непосредственно к их деятельности в системе среднего 
профессионального образования. Нормативная сторона этой деятель-
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ности отражена в виде трудовых функций. В первую очередь про-
фессиональная деятельность педагогов предполагает готовность к ком-
муникациям. В условиях цифровизации экономики и системы образо-
вания неизбежно решение вопросов, связанных с цифровой реализа-
цией различных аспектов профессиональной деятельности. Уровень 
владения прикладным программным обеспечением будет определять 
в конечном итоге качество подготовки выпускников СПО (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Деятельностно-смысловая модель 
развития компьютерной компетентности педагога 

с учетом целей цифровизации экономики: 
ПП – прикладные программы; АРМ – автоматизированное рабочее место 

Предложенная деятельностно-смысловая модель иллюстрирует 
связь уровня подготовки специалиста (выпускника СПО) и педагога, 
обучающего будущих профессионалов. Анализ предмета обучения по-
казал, что владение прикладным программным обеспечением на профес-
сиональном уровне и выполнение трудовых функций для педагога не-
возможны без целостного восприятия ПК как автоматизированного ра-
бочего места, без знания понятийного аппарата разработчика ПО, алго-
ритмов работы с ПП, навыков формулирования (постановки) задач. Для 
создания модели было принято положение о том, что педагог является 
образцом компетентного специалиста в глазах обучающегося, т. е. работ-
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ником еще более компетентным, чем выпускник в будущем, после чего 
проведена обратная интерполяция с учетом требований рынка труда. 

Компьютерная компетентность педагога профессионального обу-
чения, по сути, есть комплексное проявление его навыков владеть при-
кладным программным обеспечением на уровне опытного пользовате-
ля, а также знаний отраслевого тезауруса. Принимая во внимание спе-
цифику развития сферы информационных технологий, заключающуюся 
в мобильности и наличии проблемы устаревания интерфейсов приклад-
ных программных продуктов, мы поставили одной из задач исследова-
ния универсализацию подготовки к освоению нового тезауруса. Наша 
концепция предполагает рассмотрение интерфейса ПП, принципов его 
описания, соответствующего понятийного аппарата, построение типо-
вых пользовательских алгоритмов на начальном этапе, а также вербали-
зацию этих знаний на следующем этапе подготовки. Последний этап 
обучения, по нашему мнению, должен включать формирование готов-
ности к дидактическим коммуникациям в области ИТ. 

С целью обоснования предложенной концепции подготовки бы-
ли рассмотрены виды деятельности педагога профессионального обу-
чения, связанные с использованием ПО. Так, во-первых, мы учитыва-
ли деятельность по подготовке комплексов учебно-программной до-
кументации и работу в рабочих группах (текстовые редакторы, систе-
мы электронного документооборота, базы данных и др.). 

Во-вторых, мы приняли во внимание деятельность педагога, на-
правленную на освоение студентами прикладного ПО отраслевого на-
значения (при проведении курсового и дипломного проектирования). 
Например, для отрасли «Экономика и управление» профессионально 
значимыми являются навыки работы с базами данных, программным 
обеспечением универсального или специализированного назначения, 
таких как табличные процессоры, пакеты для бизнес-планирования 
и др. (MS Excel, MS Project, Project Expert, конфигурации, разработан-
ные на платформе «1С: Предприятие»). Прикладные решения в об-
ласти профессиональной деятельности определяются профилем и на-
правлением подготовки, которые соответствуют конкретной отрасли. 
Следовательно, обучение должно осуществляться в рамках опреде-
ленных прикладных программных решений. 

В-третьих, мы отметили необходимость применения преподава-
телями педагогических программных средств (ППС) для формирова-
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ния информационного контента порталов дистанционного обучения 
(электронная информационно-образовательная среда, EDx, Moodle и др.), 
участия в разработке или координации работы разработчиков элек-
тронных образовательных ресурсов (EBook, Camtasia Studio, UV Screen-
Camera, MyTest и др.), управления образовательным процессом, про-
ведения занятий с использованием новых средств коммуникации – 
вебинаров, телеконференций (Skype, Mirapolis Virtual Room) и т. д. 

Поскольку вектор развития образовательного пространства в на-
стоящее время направлен в сторону дистанционного обучения, более 
подробно проанализирована педагогическая деятельность в аспекте 
третьего направления с точки зрения системного подхода. При этом 
необходимо было учесть, что деятельность педагога профессиональ-
ного обучения по взаимодействию с СДО и ЭОР разноплановая и ее 
развитие с трудом поддается прогнозированию. 

Мы также принимали во внимание тот факт, что роль систем 
дистанционного обучения и онлайн-обучения стремительно растет, в свя-
зи с чем увеличивается потребность в специалистах, обладающих уни-
версальными компетенциями и мультипрофессиональными навыка-
ми. Гуманитарная и техногенная среды постепенно находят точки со-
прикосновения, поэтому для интенсификации развития каждой из них 
необходимы профессионалы с соответствующей подготовкой. 

Педагог профессионального обучения в своей профессиональ-
ной деятельности контактирует с обучающимися посредством систем 
дистанционного обучения, мобильных приложений и мессенджеров, 
вынужден решать текущие задачи разработки и размещения цифрово-
го контента путем взаимодействия (устного или письменного) со спе-
циалистами технической поддержки, поэтому нами была составлена 
еще одна деятельностно-смысловая модель (рис. 2). 

Нами принята во внимание следующая закономерность: зачастую 
работники технических служб, поддерживающие работу СДО, не зна-
комы со спецификой организации образовательного процесса (если не 
в целом, то применительно к отдельным дисциплинам). В этом случае 
именно квалифицированные педагогические кадры, понимающие со-
временные потребности педагогического процесса и существующие 
технологические ограничения, способны влиять на повышение уровня 
качества обучения, организуемого посредством СДО. 
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Рис. 2. Деятельностно-смысловая модель 
развития компьютерной компетентности педагога 
с учетом целей цифровизации системы образования 

Как показывают рис. 1, 2, компьютерная компетентность педа-
гога профессионального обучения фактически является транспрофессио-
нальной, поскольку включает и педагогическую, и технологическую, 
и отраслевую составляющие, а также интегративной, так как способ-
ствует расширению горизонтов познания исходя из глобальных про-
цессов, присущих развитию профессиональных сфер. Отметим, что 
вопросы необходимости учета транспрофессиональных компетенций 
рассматривали многие исследователи, например, Э. Ф. Зеер, Д. П. За-
водчиков, А. А. Шаров [89], А. Г. Кислов [110], Л. В. Львов [134]. 

В рамках нашего исследования был поднят вопрос об оптимиза-
ции курса, повышении эффективности подготовки будущих специали-
стов, которые должны освоить сложноструктурированные навыки. С этой 
целью были проанализированы данные зарубежных исследований, 
в частности итоги программы «Обучение в цифровой среде» (Чили), где 
отмечено, что «молодое поколение» педагогов демонстрирует отличные 
результаты в освоении ИТ [246]. Следовательно, обучение студентов 
системным навыкам при изучении информационных технологий может 
иметь максимальную эффективность при соответствующей организа-
ции, основанной на научном (системном) подходе. 
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Кратко остановимся на понятийном аппарате ИТ, что соотносит-
ся с предметной областью работы. Согласно словарю Ф. С. Воройского, 
мы используем термин «прикладная программа» в следующем значе-
нии: «приложение, прикладное программное обеспечение» [54, с. 342]. 

Сообразно целям нашего исследования разделим прикладное 
программное обеспечение на две большие группы: ПО в области про-
фессиональной деятельности и ПО в области педагогической деятель-
ности. Для решения педагогических задач в рамках прикладной ин-
форматики выделяется педагогическая информатика, представляю-
щая собой «научно-методическое направление, разрабатывающее ме-
тоды автоматизации учебного процесса» [229, с. 77]. Немаловажны тер-
мины «педагогические программные средства», «педагогические ин-
формационные технологии». Поскольку интенсивный рост информа-
ционных потоков влияет на систему образования, стимулируя ее ре-
организацию, то обучение с использованием ИТ становится приори-
тетным и для работодателей, и для самих обучающихся. Следователь-
но, в настоящее время педагогическая информатика должна разви-
ваться и пропедевтироваться более активно. 

Таким образом, компьютерная подготовка педагогов профессио-
нального обучения – это такой вид организации образовательного про-
цесса, который предполагает овладение педагогом средствами вычисли-
тельной техники и прикладным программным обеспечением как в про-
фессиональной (педагогической) деятельности по направлению под-
готовки, так и в деятельности по профилизации (отрасли подготовки). 

В научной литературе рассматриваются различные аспекты ком-
пьютерной подготовки преподавателей. Так, Р. А. Карелова определя-
ет основные педагогические условия реализации модели профессио-
нальной мобильности специалистов (в частности, накопление субъект-
ного опыта учебно-профессиональной деятельности, тьюторская под-
держка, применение приемов модерации в процессе обучения) [106]. 
Л. Г. Ахметов рассматривает информационные навыки педагогов как 
важнейшую составляющую, без которой закономерно возникнут слож-
ности при наполнении информационной среды учебного заведения [23]. 

Выше нами были отмечены требования, которые предъявляет 
к уровню коммуникативной подготовки будущих специалистов циф-
ровая среда. В исследовании будем учитывать следующее положение: 
педагоги профессионального обучения как трансляторы знаний, в том 
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числе в сфере цифровой культуры, должны владеть качественными 
информационно-коммуникационными компетенциями. 

Стоит отметить, что вопросы коммуникативной подготовки в на-
стоящее время решаются в отношении специалистов всех сфер дея-
тельности. Например, А. Г. Гейн, В. П. Некрасов поднимают вопрос 
о необходимости разработки коммуникативных систем онлайн-обуче-
ния студентов, специализирующихся в сфере цифровых технологий, 
а также, что важнее, методики реализации такого обучения [65]. 

В нашей работе активно применяется понятие «дидактическая 
коммуникация», поскольку оно отражает сущность методики, исполь-
зуемой при подготовке педагогов. Для этого нами был рассмотрен 
терминологический базис, необходимый для обозначения педагогиче-
ской коммуникации и процесса овладения ей. 

Концепция дидактических коммуникаций отражена в работах 
И. В. Абакумовой, О. Б. Акимовой, Н. И. Алмазовой, М. Р. Арпентье-
вой, А. А. Евтюгиной, В. А. Кан-Калика, А. А. Леонтьева и др. В на-
учно-педагогической литературе более распространен термин «педа-
гогическая коммуникация», тесно связано с ним понятие «коммуника-
тивная компетентность». В словарях встречается термин «педагоги-
ческое общение» [168]. 

В. А. Кан-Калик отмечает, что педагогическое общение – это 
«общение в системе “педагог – обучающиеся”… разновидность профес-
сионального общения, являющегося неотъемлемым элементом деятель-
ности организатора, воспитателя, руководителя, мастера производст-
венного обучения, врача и др.» [105, с. 10]. А. А. Леонтьев отмечает, 
что для преподавателя важно владеть «своим общением» [130, с. 28], 
а для оптимального педагогического общения характерно «создание 
условий для мотивации и творческого характера учебной деятельно-
сти» [131, с. 4]. 

Таким образом, педагогу требуется умение управлять коммуни-
кацией, особенно в ситуациях, когда обучающийся имеет затруднения 
в деятельности по освоению ИТ и при этом его коммуникативные на-
выки в этой сфере недостаточны для решения задач. 

В силу усиления в науке процессов интеграции предметных об-
ластей в научных работах все чаще появляются термины «педагогиче-
ский дискурс» и «дидактический дискурс» как понятия, функциони-
рующие на стыке педагогики и лингвистики [26]. В первую очередь 
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это происходит потому, что решение практических задач в области 
информационных технологий всегда носит дискурсивный характер. 

В смысловом поле рассматриваемой проблемы находится и срав-
нительно новое понятие – «смыслодидактика», несущее в себе черты 
герменевтики и дидактики, подразумевающее управление познаватель-
ной активностью [1, 2, 3, 82]. Данное понятие представляется нам гу-
манистически направленным, так как предполагает возможность уче-
та принципов оперирования смыслами обучающегося. 

Поскольку деятельность будущих педагогов подразумевает ра-
боту не только с собственным смысловым полем, но и со смысловым 
полем других людей (в частности, обучающихся), выбранное нами 
понятие «дидактическая коммуникация» должно учитывать следую-
щие особенности подготовки специалистов: 

● понимание принципов формирования собственного смыслово-
го пространства в области ИТ; 

● понимание принципов и закономерностей формирования смы-
слового пространства в области ИТ самих обучающихся (принимая во 
внимание уровни компьютерной компетентности); 

● умение «подстроиться» под работу со смыслами других людей 
и «переключить» их в режим познавательной активности, побудить 
к расширению смыслового поля. 

М. Р. Арпентьева рассматривает термин «дидактическая комму-
никация» как коммуникацию субъектов по поводу обучения (его раз-
личных компонентов и процессов) [15]. 

О. Ю. Редькина использует термин «дидактическая коммуника-
ция» в предметном поле дидактического дискурса. По ее мнению, для 
организации дискурса используются вспомогательные средства, что 
обусловливает особенности протекания текстовых коммуникаций. При 
этом подразумевается, что текстовые формы предназначены не толь-
ко для ученика, но и для учителя. В частности, обе стороны опериру-
ют текстами, но учебный текст адресуется обучающемуся, а методи-
ческий текст – педагогу [182]. 

В нашей работе мы понимаем термин «дидактическая коммуни-
кация» как совокупность научно-методологических и дидактико-мето-
дических идей педагогической коммуникации, смыслодидактики и част-
ной дидактики. 

В контексте понятия «дидактические коммуникации» рассмот-
рим определение термина «дидактика» – «теория образования и обу-
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чения, отрасль педагогики. Предметом дидактики является обучение 
как средство образования и воспитания, т. е. взаимодействие препода-
вания и учения в их единстве, обеспечивающее организованное учи-
телем усвоение учащимися содержания образования. Функции: теоре-
тическая (диагностическая и прогностическая); практическая (норма-
тивная, инструментальная)» [111, с. 71]. Также дидактика понимается 
как теория обучения, которая представляет собой «логически упоря-
доченную систему знаний об объективных свойствах и связях таких 
дидактических объектов, как процесс обучения, содержание образо-
вания, принципы, методы и формы организации обучения» [11, с. 10]. 
Частные дидактики, или методики преподавания, «изучают пробле-
мы обучения отдельным учебным предметам с учетом их специфики. 
По отношению к ним общая дидактика может рассматриваться как 
система теоретико-методологического обоснования» [13, с. 11]. 

Проведенный анализ дефиниций указывает на широкий контекст 
толкования понятия «дидактика», включающего и методологию, и прак-
тику реализации образовательного процесса как в широком, так и в узко-
направленном смыслах. 

Таким образом, дидактические коммуникации в области ИТ – это 
комплекс коммуникативных взаимодействий субъектов, обусловленных 
необходимостью организации процесса обучения в цифровом про-
странстве или обучения цифровым технологиям, в котором ведущая 
роль отводится педагогу. ДК представляют собой группу компетенций 
педагогического работника: в частности, владение цифровыми техно-
логиями (включая прикладное программное обеспечение) в рамках обу-
чения (самообучения) отраслевой или педагогической деятельности; 
умение осуществлять общение посредством ИТ в рамках педагогиче-
ского процесса (дистанционное обучение или онлайн-обучение), в про-
цессе которого неизбежно происходит обсуждение цифровой среды; 
навыки создания цифрового контента, учитывающего психологию поль-
зователя, в процессе разработки которого реализуются коммуникации 
с творческим коллективом преподавателей и методистов, а также тех-
ническим персоналом. 

Также дидактические коммуникации можно представить как фор-
му взаимодействия обучающего с обучающимся, в рамках которой 
первый вооружен логически упорядоченной системой знаний об объ-
ективных свойствах и связях таких дидактических объектов, как про-
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цесс обучения, содержание образования, принципы, методы и формы 
организации обучения посредством коммуникаций в области ИТ. Дан-
ная система знаний выполняет функции описания, объяснения, пред-
видения различных сторон педагогической действительности (ситуа-
ций, взаимодействий) при изучении информационных технологий. 
Фактически дидактические коммуникации работают как частная ме-
тодика обучения будущих педагогов, выступающих трансляторами 
формата коммуникативных взаимодействий. 

Одной из актуальных позиций исследователей относительно под-
готовки педагогов профессионального обучения является включение 
в учебный процесс методик обучения специальности, в том числе и част-
ных [78, с. 97–98, 101–102]. Совмещая в рамках изучения дисциплины 
«Информационные технологии в образовании» работу с педагогически-
ми программными средствами и формирование готовности к дидакти-
ческим коммуникациям в области ИТ, мы объединяем процесс усвое-
ния hard-компетенций с частной методикой развития soft-компетен-
ций, что повышает эффективность подготовки в целом. 

Контекст, заложенный в понятийном поле рассматриваемой про-
блемы, позволил выделить набор компетенций педагогов профессио-
нального обучения, необходимых для организации цифровой образо-
вательной среды. 

Как было отмечено ранее, работа в цифровой среде учебного за-
ведения предполагает реализацию различных видов коммуникатив-
ных взаимодействий. Их появление обусловлено спецификой осущест-
вления практической деятельности педагога профессионального обу-
чения. Таким образом, подготовка к дидактическим коммуникациям 
в области ИТ расширяет возможности выпускников, поскольку фор-
мирует основу для реализации концепции цифровой дидактики в рам-
ках их будущих трудовых функций. Необходимо принимать в расчет 
и современный контекст: развитие дистанционных технологий обуче-
ния, создание виртуального обучения в вузовском и поствузовском 
педагогическом образовании [208, с. 107]. 

С учетом задач нашего исследования было выбрано такое на-
правление развития студента в рамках отдельной дисциплины, кото-
рое обеспечит гармоничную подготовку педагогов профессионально-
го обучения к дидактическим коммуникациям в области ИТ. В рамках 
организации опытно-экспериментальной работы мы рассмотрели раз-
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личные системы дескриптирования с целью измерения soft-составля-
ющей компетенций (существующая практика измерений нацелена на 
измерение hard-компетенций), в частности, концепция Европейского 
сообщества о пяти ключевых дескрипторах оценки знаний [40, с. 51]. 

Нами было принято, что охват предметной области подготовки 
будущего педагога должен иметь широту, достаточную для того, что-
бы выпускник получил не конечное знание, а систему, позволяющую 
коммуницировать, адаптироваться к появляющимся НИТ в педагоги-
ческой и отраслевой сферах, фактически – инструментарий для са-
мообучения. При этом имеющиеся обобщенные группы требований 
к специалисту не содержат конкретных указаний на обязательные 
составляющие, присутствие которых будет способствовать адапта-
ции к решению задач цифрового общества. В той или иной степени 
из контекста современного рынка труда можно «вычленить» канву, 
относящуюся к специфике овладения дидактическими коммуника-
циями в области ИТ. 

Анализ требований к выпускнику направления подготовки 44.03.04 
Профессиональное обучение (по отраслям), основанный на сопостав-
лении набора компетенций, представленных в ФГОС [158], компонен-
тов, закрепленных за дисциплиной (компетенции и уровень их детализа-
ции), а также результатов включенного наблюдения на контрольном 
этапе исследования, приведен в публикации автора [146], отмечено яв-
ное противоречие между предписаниями стандарта, результатами обу-
чения и запросами рынка труда, особенно применительно к коммуника-
тивным навыкам специалиста, выделены основные предпосылки для 
включения коммуникативной подготовки в перечень компонентов ком-
петенции. В настоящее время в ФГОС 3++, напротив, подчеркивается 
важность коммуникативной компоненты в общей подготовке [158], 
но нужно отметить, что не существует учебных пособий или конкрет-
ных дидактико-методических решений или рекомендаций по ее реа-
лизации (методологические и практические аспекты реализации такой 
подготовки еще не сформированы). Аналогичная ситуация складывает-
ся и в отношении проектной компетенции, которая также необходима 
в подготовке к дидактическим коммуникациям. 

Таким образом, с целью всестороннего охвата деятельности по 
использованию ПК в образовательном процессе следует осуществить 
конкретизацию компонентов компетенций по ФГОС, поскольку на-
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прямую ни один из них не раскрывает требований к коммуникатив-
ной подготовке будущего педагога, работающего в системе профес-
сионального образования. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся обу-
чающиеся профессионально-педагогических вузов, традиционно реа-
лизуются в рамках следующих направлений: учебно-профессиональ-
ное, научно-исследовательское, образовательно-проектировочное, ор-
ганизационно-технологическое, методико-дидактическое. В нашем ис-
следовании для некоторых профилизаций направления подготовки 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) выделим в качестве 
обучения по рабочей профессии подготовку к использованию ПК, в том 
числе владение дидактическими коммуникациями в области ИТ. Такое 
соотношение актуально, когда профессиональная деятельность напря-
мую связана с применением компьютера как основного средства авто-
матизации работ («Государственное и муниципальное управление», 
«Предпринимательская деятельность (с углубленным изучением англий-
ского языка)», «Туризм и гостиничный сервис» и др.). 

Анализ требований профессионального стандарта «Педагог про-
фессионального обучения, профессионального образования и дополни-
тельного профессионального образования» показал, что половина трудо-
вых функций специалиста связана с созданием или использованием элек-
тронных образовательных ресурсов, технологий. Так, педагог профес-
сионального обучения должен при необходимости «осуществлять элек-
тронное обучение», знать психолого-педагогические основы и методику 
применения информационно-коммуникационных технологий [157]. 

В рамках системы среднего профессионального образования реали-
зуется подготовка высококвалифицированных специалистов, проявляю-
щих следующие качества: «компетентность, самостоятельность, ответст-
венность и мобильность, системное и аналитическое мышление, инфор-
мационная, правовая и этическая культура, предпринимательская и твор-
ческая активность, постоянная готовность к обновлению знаний» [80, с. 9]. 
Развитие цифровой экономики обусловливает обязательное формирова-
ние компетентности выпускника в области использования ИТ, а также 
важность его коммуникативной подготовки. Следовательно, педагог 
профессионального обучения, осуществляющий такую подготовку, так-
же должен быть готов демонстрировать аналогичные навыки на соответ-
ствующем или более высоком уровне. 
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Такой формат профессионального совершенствования специа-
листа диктуется также уровнем развития систем дистанционного обу-
чения: на рынке труда появляются новые категории педагогов – авто-
ры-редакторы, преподаватели-тьюторы, преподаватели-консультанты, 
преподаватели дистанционного обучения [208, с. 288–289]. В рамках 
настоящего исследования была поставлена задача разработки такой 
методики обучения, которая даст возможность студентам профессио-
нально-педагогических вузов самостоятельно осваивать различные на-
правления педагогической деятельности, обеспечит формирование го-
товности к дидактическим коммуникациям в области ИТ как к особо-
му виду речевой культуры. 

Важность развития речевой культуры педагогов подчеркивается 
такими исследователями, как И. В. Абакумова, М. Р. Арпентьева, Г. А. Бе-
рулава, А. В. Брушлинский, В. А. Кан-Калик, И. М. Кондюрина, О. Ю. Редь-
кина. А. А. Евтюгина отмечает сложность развития речевой культуры 
обучающихся, разработки коммуникативных практик по формированию 
научной речи специалиста [81]. Ведущей формой практического обуче-
ния речи исследовательница считает научно-педагогический дискурс. 

При выявлении условий подготовки педагога профессионально-
го обучения, направленных на повышение его конкурентоспособно-
сти, учитывались также требования работодателя. Анализ состояния 
современного рынка труда показывает, что выпускники должны уметь 
вести документооборот при помощи таких программных продуктов, 
как текстовый редактор MS Word, табличный процессор MS Excel, ра-
ботать с системой учебных планов, заложенных в такие базы данных, 
как платформа «1C: Предприятие». Для создания учебно-методичес-
ких комплексов дисциплин (УМКД) требуется знание специальных 
программ (компьютерное тестирование, презентации), для поддержки 
функционирования систем дистанционного обучения – умение рабо-
тать с Web-сервисами, облачными технологиями, разрабатывать ви-
деоуроки, проектировать педагогический дизайн электронных учеб-
ных пособий. Также для работодателя важно, чтобы выпускники мог-
ли быстро осваивать появляющиеся на рынке программного обеспе-
чения прикладные программные продукты сферы образования. 

С учетом перечисленного можно сделать следующее заключе-
ние: перед системой профессионального образования поставлена за-
дача поиска таких составляющих образовательного процесса, которые 
предоставят обучающимся возможность адаптироваться к инноваци-



32 

онным процессам современной системы образования. Такая задача, 
как было сказано выше, продиктована значимостью информационных 
технологий в мире в целом и развитием систем дистанционного обу-
чения в частности. Выпускники должны быть готовы осваивать НИТ, 
появляющиеся в отраслевой «нише», что напрямую связано с усиле-
нием роли цифровых технологий в области экономики, дизайна, ин-
женерно-конструкторской деятельности и др. Это отмечал еще Е. В. Тка-
ченко, рассматривая вопросы подготовки профессионально-педагогичес-
ких кадров в контексте принятия закона «Об образовании в Российской 
Федерации» и вступления России в Болонский процесс [211]. В нашем 
исследовании мы подошли к решению поставленной задачи с позиции 
использования интегративного подхода. В практическом аспекте это 
было реализовано в рамках глубокой интеграции дисциплин и ис-
пользования проектных методик, позволяющих добиться вовлеченно-
сти субъектов в образовательный процесс, продуцирующих интерес 
к самосовершенствованию. 

В связи с этим были определены задачи, этапы и содержание под-
готовки педагогов профессионального обучения к дидактическим ком-
муникациям в области ИТ, включающей использование прикладного ПО 
и развитие коммуникативной компетентности. 

Рассмотрим выделенные исследователями другие особенности 
подготовки педагогов профессионального обучения. Так, П. Ф. Куб-
рушко и коллектив соавторов определили специфику содержания под-
готовки инженеров-педагогов (в сравнении с обучением будущих школь-
ных учителей): «…разработка производственно-технологической и ин-
струкционно-технологической документации, эксплуатация и обслу-
живание учебного оборудования, освоение новых образцов техники 
и технологий и т. д.» [78, с. 58]. Применительно к таким профилям под-
готовки, как «Сервис», «Экономика и управление», «Дизайн среды» 
и др., ПК становится и учебным оборудованием, и технологией авто-
матизации деятельности, и источником инноваций, и объектом изуче-
ния, требующим создания инструкционно-технической видеодокумен-
тации. Поэтому необходимо использовать в обучении педагога такую 
специфичную черту, как интегративная компонента «техноинженерного 
и гуманитарно-педагогического мышления» [78, с. 59]. В нашей работе 
сделан акцент на техногенно-управленческое, техногенно-творческое, 
образное мышление, на системное видение будущей деятельности. 
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В научной литературе рассматривается также воспитательная роль 
педагога профессионального обучения, связанная с реализацией гу-
манистической парадигмы образования. Нами была учтена необходи-
мость развития у будущего специалиста нового педагогического мы-
шления, в основе которого лежат процессы синхронизации с потреб-
ностями личности и стимулирования движения вперед. Такая позиция 
характерна для профессиональной педагогики. Например, Н. М. Бо-
рытко подчеркивает, что следует увеличить «число вовлеченных в ин-
новационный процесс молодых педагогов, существенно повысить ре-
зультаты их работы», основную роль отводит улучшению методоло-
гической культуры преподавателей, совершенствованию педагогиче-
ского мастерства [43, с. 147]. 

Обосновывая необходимость развития дидактических коммуни-
каций у будущего педагога, отметим, что его важнейшей трудовой 
функцией является умение организовать обучение посредством ИТ. 
В этом случае ПК выполняет функцию управления педагогическим 
процессом и является частью системы по созданию организационно-
педагогических условий. Если информатизация в области профилиза-
ции направления подготовки затрагивает такие программные продук-
ты, как MS Office, системы финансового анализа, управления проек-
тами, корпоративные информационные системы и т. д., то педагог про-
фессионального обучения должен уметь работать с данными програм-
мными продуктами. 

В рамках курсового или дипломного проектирования субъекты 
образовательного процесса сталкиваются с вопросами информатиза-
ции в отраслевой практике, поэтому одной из необходимых состав-
ляющих компетентности педагога становится речевая культура, рече-
вая компетентность. А. С. Батышев указывал, насколько важно начи-
нающему преподавателю работать над речью, над своей личностью, 
над своим педагогическим мастерством [27]. 

Как уже упоминалось, перечень трудовых функций в ФГОС не 
содержит требований к умениям бакалавров профессионального обу-
чения организовывать учебную, воспитательную или иную деятель-
ность посредством цифровых (компьютерных) технологий [158]. Та-
ким образом, предписания федерального государственного образова-
тельного стандарта в явном виде не согласуются с требованиями про-
фессионального стандарта педагогов профессионального обучения, не 
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определяют готовность выпускника реализовывать свою деятельность 
посредством взаимодействия с ИТ в организационном, дидактическом 
и методическом планах с учетом принципов полисистемности и по-
лисубъектности. 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обуче-
ния, профессионального образования и дополнительного профессиональ-
ного образования» конкретизирует набор требований к уровню исполь-
зования ИТ (включая дидактические коммуникации в области информа-
ционных технологий), организации педагогического процесса (в том чис-
ле дистанционного обучения), работе с нормативной документацией, ме-
тодической деятельности [157]. В монографии отмечается возможность 
реализации указанных требований путем подбора и создания педагоги-
ческих условий, отвечающих задачам комплексной подготовки педа-
гогов профессионального обучения к дидактическим коммуникациям 
в сфере ИТ, применению прикладного ПО (процесс последовательно-
го формирования готовности будущего специалиста к выполнению 
трудовых функций в рамках задач, продиктованных цифровой эконо-
микой: принципами цифровой дидактики, научно-техническим про-
грессом, порождающим новые форматы цифрового взаимодействия). 

С учетом вышесказанного профессионально-педагогическая под-
готовка к ДК в сфере информационных технологий требует системно-
го подхода к изучению деятельности педагога как специалиста, нахо-
дящегося в профессиональном и отраслевом взаимодействии с ИТ. 

В рамках исследования мы рассматриваем набор факторов, обес-
печивающих реализацию таких условий, которые позволят добиться 
необходимого уровня подготовки, соответствующего требованиям рын-
ка труда, при этом не внося существенных изменений в структуру 
общей профессиональной образовательной программы. Поскольку про-
граммы подготовки и переподготовки всегда предусматривают уров-
невость обучения, задачи педагога предполагают не только освоение 
алгоритмов работы с ПК, соответствующего инструментария при созда-
нии дидактических коммуникаций в области ИТ. Фактически процесс 
подготовки отражает вектор развития профессионального мастерства 
при взаимодействиях с информационными технологиями в различных 
педагогических ситуациях. 

Рассматривая модель деятельности педагога профессионального 
обучения в условиях учебного процесса СПО, мы отмечаем, что под-
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готовка к дидактическим коммуникациям в области ИТ должна предпо-
лагать возможность выхода на транспрофессиональный уровень, а так-
же развитие навыков спонтанного и регулируемого самообучения. 

Нами было принято во внимание общее положение о том, что 
профессиональное развитие педагога в целом будет успешным, если 
его подготовка обеспечит формирование готовности и способности 
к реализации педагогических и отраслевых функций. Мы учитываем, 
что личность является субъектом образовательного процесса, поэтому 
можно лишь опосредованно влиять на данный процесс. Будущий пе-
дагог самостоятельно принимает решение о том, какую степень готов-
ности развивать. Процесс вовлечения субъекта в свободный волевой 
акт (необходимость формирования высокой степени способности) на-
ми понимается как подготовка. Другими словами, сама личность раз-
вивает готовность и способность к какой-либо деятельности, мы толь-
ко создаем для этого соответствующие условия, лежащие в основе 
концепции и программы подготовки [154]. 

В рамках нашего исследования был проанализирован вопрос качест-
ва подготовки педагогов к дидактическим коммуникациям в области ИТ. 
Такой вид подготовки, несмотря на актуальность процесса цифровизации 
системы образования, не освещен в научной литературе. Следовательно, 
существует потребность определить взаимосвязь между подготовкой к ДК 
в цифровой среде и готовностью использовать информационные техно-
логии в профессионально-педагогической деятельности, раскрыть науч-
но-методологический потенциал этой взаимосвязи. 

Рассмотрим исследования, в которых выявляется уровень готов-
ности педагога применять ИТ в образовательной деятельности как 
логическое завершение процесса подготовки. 

Готовность к дидактическим коммуникациям в области ИТ – ком-
плекс функциональных и личностных качеств, обеспечивающих пол-
ноценные коммуникативные взаимодействия педагога профессиональ-
ного обучения в цифровой среде; при этом первые включают hard-
компетенции и формируют образ профессионала в вопросе ИТ-подго-
товки, а вторые содержат soft-компоненты (в частности, способность 
к общению в аспектах интеракции, интеграции, коммуникации и пер-
цепции в области информационных технологий), готовность к само-
развитию в быстро меняющейся цифровой среде и позволяют осуще-
ствлять поддержку, тьюторство. 
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В исследованиях ЮНЕСКО отмечается низкий уровень готов-
ности педагогического сообщества к активному освоению ЭОР, ППС 
и разработке учебно-методического сопровождения при переходе к ак-
тивной работе с новыми информационными технологиями [70]. Не-
смотря на многообразие существующих сред, порталов, только не-
большое число педагогов готовы активно внедрять инновации в обра-
зовательную деятельность и участвовать в создании их методического 
наполнения [48]. 

Та же проблема присуща и педагогическому сообществу за ру-
бежом. В исследованиях, проводимых иностранными учеными, фик-
сируется низкая готовность педагогов к внедрению в учебный про-
цесс НИТ вследствие следующих причин: негативный или неудачный 
опыт освоения информационных технологий, существенные затруд-
нения с пониманием тезауруса при слабой базовой подготовке, непра-
вильные представления об основных понятиях данной предметной 
области в результате самообучения и др. В комплексе эти факторы 
порождают состояние тревожности, возникает сопротивление, что мо-
жет существенно снизить обучаемость. В частности, Ф. П. Оярзо от-
мечает, что коммуникативная составляющая существенно влияет на 
уровень развития цифровых компетенций [272]. П. Дж. Сурей рас-
сматривает интеграционные процессы по внедрению информационных 
технологий в образовательную практику, напрямую зависящие от го-
товности педагогов не только использовать ИТ, но и эффективно ком-
муницировать [278]. 

Наряду с этим зарубежные исследователи подчеркивают, что 
вследствие образования такого направления, как цифровая дидактика, 
появляются новые дидактические подходы и, соответственно, новые 
компетенции педагогов [256]. Этот процесс необходимо учитывать, 
совершенствование подготовки педагогов должно идти в контексте 
разработки новых (частных) дидактик. 

В аналитико-теоретических публикациях отмечается, что цифро-
визация системы образования обусловливает и обновление коммуни-
кативных навыков преподавателя [251]. Действительно, педагогиче-
ская деятельность на сегодняшний день в той или иной степени реа-
лизуется в цифровом формате, следовательно, и коммуникации также 
переносятся в цифровую среду. Скорее всего, одним из объектов ком-
муникаций будет сама среда. 
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Также за рубежом проводятся исследования с целью адаптации 
дизайна пользовательского интерфейса к восприятию пользователей. 
Ученые подчеркивают, что инновации в области ИТ поддерживаются 
преподавательским составом только в случае готовности к переме-
нам [250, 284]. 

Основная проблема лежит в плоскости соприкосновения с тех-
нической компонентой: часто начинающие пользователи думают, что 
человек при решении обыденных пользовательских задач должен 
чуть ли не программировать (так думают 60 % обучающихся первого 
курса – по наблюдениям авторов). Такие убеждения порождают сво-
его рода фобии – боязнь сломать технику, страх перед самостоятель-
ной работой, уверенность в том, что не сможешь разобраться и т. д. 
Эти переживания исследователи из Великобритании назвали компью-
терной тревогой (фобией) [269]. В США проводилось аналогичное 
исследование, его результаты показали зависимость между факторами 
компьютерной тревожности, отношения к технике и удовлетворенно-
стью работой [252]. 

В рамках нашего исследования зафиксирован эффект отрица-
тельной самомотивации – убеждение, что конкретная сфера деятель-
ности слишком сложна для понимания. Вследствие этого начинаю-
щие пользователи не уделяли внимание анализу тезауруса пользова-
тельской информатики. Также отсутствовало понимание процедуры 
взаимодействия с текстами пользовательских алгоритмов как с нарра-
тивом. Результатом работы с текстом является именно практический 
результат – выполнение действий с техническим устройством и его 
программным комплексом. 

Исследование студенческой среды РГППУ на констатирующем 
и обобщающем этапах позволило установить, что обучающиеся не 
склонны рассматривать текстовый и речевой форматы взаимодейст-
вия без видеоподдержки в 85 % случаев. Готовность к коммуникаци-
ям показывают 20 % студентов; по окончании обучения без углублен-
ной подготовки результат несколько увеличивается и становится в сред-
нем равным 40 %, т. е. значительного роста не наблюдается. Следова-
тельно, готовность к дидактическим коммуникациям в области ИТ 
должна осуществляться на основе соответствующей подготовки. 

Согласно нашим наблюдениям, обучающиеся в 40 % запросов 
о помощи с выполнением заданий игнорируют понятийный аппарат 
информационных технологий (тезаурус), просят научить их действи-
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ям, которые они смогут слепо повторять. Однако, по мнению зару-
бежных исследователей, надо учить слушателей не тому, что они хо-
тят знать, а работать на опережение запросов аудитории, уметь про-
гнозировать, что человеку будет нужно в будущем, а не только здесь 
и сейчас [247]. Таким образом, побуждая будущих педагогов изучать 
тезаурус ИТ, мы работаем на опережение, качественно меняя сам 
процесс подготовки к педагогический деятельности. 

Исследования канадских ученых показывают, что успешность 
внедрения цифровых образовательных инноваций (в том числе дистан-
ционных технологий) в систему высшего образования напрямую зави-
сит от проявления готовности профессоров к принятию перемен, кото-
рые неизбежно следуют за компьютеризацией процесса обучения [277]. 

В. В. Гриншкун и коллектив авторов оценили показатели объе-
мов электронного обучения за рубежом и в России, причем отметили 
увеличение темпов роста отечественного цифрового рынка. Исследо-
ватели подчеркивают, что создается «система подготовки педагогов 
к использованию образовательных ресурсов» [74, с. 17]. Показатели 
роста косвенно также указывают на активизацию процессов разработ-
ки цифрового контента для электронных образовательных ресурсов, 
а следовательно, и участия в группах по их созданию. 

Зарубежные авторы в своих публикациях особо отмечают необхо-
димость дифференциации компетенций студентов и педагогов, смеще-
ние акцентов для первых на позицию «стать экспертами в изучении», 
а для вторых на позицию «стать экспертами в обучении», что в даль-
нейшем поможет обучающимся стать «учениками на всю жизнь» [272]. 

О. Б. Акимова, обобщив педагогический опыт взаимодействия 
с виртуальными средами и информационно-компьютерными техноло-
гиями, в качестве факторов, препятствующих развитию информаци-
онно-коммуникационных навыков, называет следующие: плохое вла-
дение ПК, низкая мотивация к использованию ИКТ, отсутствие еди-
ных требований к уровню их владения в учебном заведении, а также 
методических рекомендаций по применению НИТ [8]. 

В. И. Загвязинский отмечает «недостаточность подготовки сту-
дентов к педагогическим коммуникациям» [85, с. 55]. 

Таким образом, еще раз подчеркивается необходимость рас-
смотрения понятия «готовность педагогов профессионального обуче-
ния к дидактическим коммуникациям в области ИТ». 
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Г. Н. Жуков под профессиональной готовностью студентов к дея-
тельности мастера профессионального обучения (фактически буду-
щих педагогов профессионального обучения) понимал «интегратив-
ную динамическую систему личностных образований, включающую 
личностный, функциональный и психофизиологический уровни орга-
низации» [84, с. 100]. В. А. Сластенин определял отношение к готов-
ности через понятие профессионализма [198, с. 18]. 

Таким образом, готовность (педагога профессионального обу-
чения) к дидактическим коммуникациям в области ИТ определяется 
нами как комплекс личностных и функциональных качеств, вклю-
чающих способность к общению в аспектах интеракции, интеграции, 
коммуникации и перцепции. Именно они обеспечат полноценные ком-
муникативные взаимодействия педагога в цифровой среде. На уровень 
готовности будущих преподавателей к дидактическим коммуникаци-
ям в области информационных технологий существенно влияют знание 
соответствующего тезауруса, умение формулировать формальные тек-
сты, понимание принципов построения коммуникаций в сфере ИТ. По-
этому необходимо измерять уровень базовой подготовки каждого обу-
чающегося и, соответственно, определять индивидуальную траекторию 
развития коммуникативных навыков. Важным элементом организации 
такой траектории будем считать самообучение и саморефлексию. 

1.2. Педагогические условия и этапы подготовки 
педагогов профессионального обучения 

к дидактическим коммуникациям в цифровой среде 

Для построения научно-методологической концепции структу-
ры подготовки педагогов профессионального обучения к дидактичес-
ким коммуникациям в области ИТ была рассмотрена система факто-
ров, лежащая в основе поэтапного развития компьютерной компе-
тентности будущего специалиста. 

Образовательный процесс с применением ПК для сферы про-
фессиональной педагогики должен реализовывать подготовку к вла-
дению отраслевым и профессиональным ПО (педагогического назна-
чения) одновременно. Для выполнения поставленной задачи была вы-
брана концепция квазипрофессиональной проектной деятельности, 
в рамках которой обучающиеся освоят комплекс соответствующих 
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навыков. В связи с этим возникает необходимость в определении со-
вокупности факторов, влияющих на эффективность внедрения в учеб-
ный процесс педагогических условий, учитывающих специфику про-
фессионального образования. Также важно подобрать подход для из-
мерения качества подготовки будущих педагогов. 

В теории и практике профессионального образования мы выде-
ляем методы профессионального целеполагания и компетентностного 
проектирования [16, 90, 92, 209]. Их использование в целом способст-
вует деятельностной направленности образования и формированию 
необходимых для педагога качеств личности. 

Специфическим свойством развития цифровой среды является 
быстрая смена технологических и программных решений. Говоря 
языком компетентностного подхода, специалистам требуется посто-
янное развитие hard-компетенций. При этом тенденции смены техно-
логических платформ и интерфейсов невозможно предсказать из-за 
высоких темпов цифровизации в масштабах как нашей страны, так 
и в целом мировой экономики. 

Следовательно, в образовательный процесс необходимо ввести 
настолько универсальные составляющие, насколько широки должны 
быть когнитивные способности будущего педагога, способствующие 
развитию его коммуникативной компетентности. Для этого нами бы-
ли подобраны такие подходы и принципы, которые позволили изменить 
структуру обучения цифровым навыкам. Следствием верного выбора 
составляющих станет повышение уровня проблемности обучения, 
степени научности и познавательной активности обучающихся [145]. 
Перечисленные критерии позволят подобрать комплекс педагогиче-
ских условий с целью успешной реализации подготовки педагога к ди-
дактическим коммуникациям в области ИТ. 

Рассмотрим ведущие понятия исследования и обоснуем их выбор. 
Согласно словарю В. И. Загвязинского, А. Ф. Закировой, условия – 

это «внешние и внутренние обстоятельства, благоприятствующие или 
препятствующие действию факторов развития» [168, с. 30]. 

Условия учебной деятельности – это «совокупность внешних 
обстоятельств, в которых протекает учебная деятельность, и обстоя-
тельств жизни ее субъекта. И те, и другие рассматриваются как фак-
торы, способствующие или препятствующие успешности учебной 
деятельности» [51, с. 348]. 
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Педагогические условия, как правило, делятся на группы. За от-
правную точку была выбрана классификация Н. В. Ипполитовой, 
Н. С. Стерховой, которая включает три группы условий, охватываю-
щих все элементы педагогического процесса: организационно-педаго-
гические, психолого-педагогические, дидактические [100, с. 11]. С. Я. Ба-
тышев явно не выделяет, но все же придерживается в «Энциклопедии 
профессионального образования» схожего разделения [241]. Вместе 
с А. М. Новиковым он рассматривает систему педагогических усло-
вий как «основу модели образовательной системы», что больше соот-
носится с уровнем подготовки по направлению [178, с. 305]. 

Полагаем, что важно не забывать о специфике, отраженной в де-
финиции «педагогическая подготовка», определяющей ведущую дея-
тельность, на которую направлен процесс обучения, – «готовность 
личности к решению задач обучения и воспитания» [168, с. 198]. 

Организационно-педагогические условия подготовки активно 
изучаются в научной литературе. Рассматривая организационно-педа-
гогическую модель (она, по сути, отражает организационно-педагоги-
ческие условия организации учебного процесса) [77], мы можем от-
метить, что исследователи выделяют на уровне структурных компо-
нентов – образовательный, научный, внедренческий компоненты; на 
уровне содержания деятельности – информационно-аналитическое, пла-
ново-прогностическое и организационно-исполнительское взаимодей-
ствия; на уровне условий взаимодействия – процессы, протекающие 
при организации деятельности, в частности, интеграция, формирова-
ние, расширение и т. д.; на уровне форм взаимодействия – соответст-
вующие формы деятельности. 

О. В. Галкина выделяет 3 группы организационно-педагогичес-
ких условий: институциональные, управленческие и технические [58, 
с. 138–141]. 

И. В. Гребенев описывает технологию обучения как компонен-
ту, предполагающую гарантированный результат с жестко фиксиро-
ванными алгоритмами [72]. Следовательно, технология может высту-
пать в качестве элемента организационных условий, поскольку закре-
пляет взаимодействие «педагог – обучающийся». 

Фактически в контексте нашей работы организационно-педаго-
гические условия включают следующие элементы: подходы, исполь-
зуемые для организации процесса обучения, влияющие на его коор-
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динацию; совокупность требований к формированию предметного по-
ля на уровне технологий; информационный комплекс, регулирующий 
процесс взаимодействия «педагог – обучающийся»; техническая со-
ставляющая и ПО, соответствующее решаемым задачам. 

Таким образом, организационно-педагогические условия подго-
товки (для данного исследования – только в рамках взаимодействия 
«педагог – обучающийся») – вид педагогических условий, представ-
ляющих собой набор факторов, обеспечивающих организацию целост-
ного образовательного процесса, отражающих совокупность подхо-
дов и образовательных технологий, комплекса учебно-методической 
документации (с их координационной функцией) и технологической 
компоненты. Данный вид условий призван ответить на вопрос «Ка-
ким образом, как организовать и производить воздействие?». 

Группу психолого-педагогических условий подготовки приме-
нительно к нашему исследованию образуют следующие элементы: 
работа с мотивационными планами на основе технологии вовлечения; 
особенности организации взаимодействия «педагог – обучающийся» 
на базе личностно ориентированных технологий; создание условий 
для творческой самореализации будущих специалистов в проектной 
методической деятельности. 

Как психолого-педагогические условия В. М. Кузнецов рассмат-
ривает «личностные особенности учащихся, влияние коллектива, раз-
витие ценностных ориентаций, коррекцию качеств на основе психо-
логических методик, воспитание качеств личности, организацию пси-
хологической поддержки» [123, с. 11]. 

Определяя психолого-педагогическое сопровождение управле-
ния СПО как пример реализации соответствующих условий, можно 
отметить использование «инструментария психодиагностики, форми-
рования, развития и коррекции психофизиологических, психологиче-
ских и личностно-профессиональных характеристик» [138, с. 22]. 

М. И. Лахатова расценивает психолого-педагогические условия 
как аспекты успешного взаимодействия «педагог – обучающийся» [126]. 

Некоторые исследователи полагают, что метод проектов, высту-
пающий как ведущее дидактическое условие [196], стимулирует дей-
ственность психолого-педагогических условий, например, деятель-
ность педагога как фасилитатора [69]. 

Таким образом, для данного исследования психолого-педагоги-
ческие условия подготовки – вид педагогических условий, представ-
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ляющих собой набор факторов, обеспечивающих создание психоло-
гических компонентов взаимодействия с обучающимися: мотиваци-
онных, подкрепляющих деятельность, рефлексивных, определяющих 
видение себя в профессии, и др. Данный вид условий призван отве-
тить на вопросы «Как сформировать внутреннюю установку на уче-
бу – зачем и как нужно учиться?». 

Для конкретизации дидактико-методических условий подго-
товки рассмотрим это понятие в научной литературе. 

Г. И. Железовская, исследуя модель овладения профессиональ-
ным тезаурусом, отмечает важность всесторонней активизации всех 
познавательных процессов, выделяет в качестве дидактических усло-
вий высокую степень самостоятельности, мотивационные аспекты, свя-
занные с самообразованием, моделированием деятельности (от учеб-
но-познавательной до творчески деятельностной) [83]. 

Для А. В. Хуторского дидактика является творчески ориентиро-
ванной наукой, методика выступает как частная дидактика [223]. 

А. А. Вербицкий пишет о дидактике: «Содержание обучения – это 
заранее отобранная и дидактически “упакованная” учебная информа-
ция… адаптированная система знаний, умений, навыков, отражаю-
щих социальный опыт человечеств» [50, с. 56–57]. 

Таким образом, для данного исследования дидактико-методи-
ческие условия подготовки – вид педагогических условий, представ-
ляющих собой набор факторов, обеспечивающих эффективность це-
лостного педагогического процесса: частные методики, формы, мето-
ды и средства его организации, дидактические пособия (содержатель-
ный аспект), средства измерения и контроля результатов обучения 
и др. Данный вид условий призван ответить на вопросы «Какими ме-
тодиками и чему учить, как понять, что научили?». 

Итак, педагогические условия подготовки педагогов профессио-
нального обучения к дидактическим коммуникациям в области ИТ – 
целенаправленно созданная совокупность организационно-педагоги-
ческих, психолого-педагогических и дидактико-методических усло-
вий, позволяющих осуществлять эффективный процесс обучения ис-
пользованию прикладного программного обеспечения в образователь-
ном процессе (в области организации и подготовки учебного процесса 
посредством электронных образовательных ресурсов и педагогичес-
ких программных средств, а также в среде конкретной отраслевой 
деятельности). 
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Педагогические условия подготовки будущих педагогов профес-
сионального обучения – основа организации целостного педагогиче-
ского процесса, включающего организационно-педагогическую, пси-
холого-педагогическую и дидактико-методическую составляющие, на-
правленного на всестороннее развитие личности обучающихся, кото-
рое в дальнейшем будет определять успешность организации образо-
вательного процесса в учебных заведениях (готовность к трансляции 
педагогического мастерства) и оказывать, таким образом, влияние на 
совершенствование системы образования в целом. 

Понятие «образовательная система» рассмотрим с позиций разных 
исследователей. Согласно энциклопедии С. Я. Батышева, образователь-
ная среда представляет собой совокупность внешних условий, соз-
дающих возможности для развития личности, реализуется как в фор-
мате комплекса образовательных услуг, так и в виде комплекса об-
стоятельств, в которых совершается учебная деятельность [241]. 

В словаре Е. В. Ширшова термин «принцип целостного педаго-
гического процесса» определяется как набор компонентов, включаю-
щих содержание, формы, методы, средства и характер взаимодейст-
вия, руководящие идеи, нормативные требования к его организации 
и проведению [233]. 

В. Э. Штейнберг раскрывает это понятие через описание откры-
того многомерного пространства проектируемого объекта с четко обо-
значенной границей известного и неизвестного, которое необходимо 
сформировать во внутреннем плане учителя как элемент его творче-
ской деятельности [237]. 

С. А. Новоселов отмечает важность включения в образователь-
ный процесс таких педагогических технологий, которые развивают 
творческий потенциал личности [151]. 

Таким образом, на наш взгляд, целостный образовательный про-
цесс в рамках одной дисциплины или группы дисциплин – это пре-
творение в жизнь образовательной стратегии, совокупности факторов, 
реализуемых в виде целостного образовательного пространства, соз-
даваемого согласно требованиям стандарта и запросам работодателей. 

Так, проведя анализ предметной области, определяем, что мето-
дика относится к дидактическим, а технология – к организационным 
условиям подготовки. В нашем исследовании мы поддерживаем ис-
пользование триады педагогических условий и принимаем, что для 
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успешного обучения дидактическим коммуникациям необходимо реа-
лизовать целостное образовательное пространство, построенное на со-
четании организационно-педагогических, психолого-педагогических, ди-
дактико-методических условий. 

В рамках подготовки педагогов профессионального обучения к ДК 
в области ИТ следует учитывать факторы развития не только профес-
сиональных компетенций (hard skills), но и личностных качеств, ком-
муникативных умений (гибкие компетенции). 

Например, П. Ф. Кубрушко выделяет шесть компонентов куль-
туры личности, необходимых для выполнения образовательной дея-
тельности («направленность, познавательная культура, трудовые ка-
чества, коммуникативная, эстетическая и физическая культура»), а так-
же «Я-компоненты» («воля, инициатива и проч.») [121, с. 37]. 

Воздействие «Я-составляющей» преподавателя на обучающего-
ся велико, поэтому в формировании личности будущего педагога СПО 
применяется совокупность подходов. Поскольку в процесс освоения 
дидактических коммуникаций в области ИТ вовлечен целый комплекс 
различных видов деятельности, необходимо реализовывать подготов-
ку педагогов профессионального обучения с учетом системно-дея-
тельностного подхода (даже на начальном этапе для вычленения основ-
ных компонентов деятельности специалистов). 

Л. Г. Петерсон определяет данный подход как «деятельностный…, 
в котором педагогический инструментарий строится на теории деятель-
ности» (знания о деятельности, носящие системный характер) [170, с. 14]. 
На первый план выходят деятельность как «целенаправленное преобра-
зование субъектом “исходного материала” в “продукт” по созидатель-
ной норме с использованием рефлексии» [170, с. 19], мотивация, са-
моопределение. 

Поскольку наше исследование затрагивает не только деятельност-
ную компоненту в чистом виде, но и речевую функцию, упомянем еще 
одну работу Л. Г. Петерсон [104]. Она использует понятие «универсаль-
ные учебные действия» и описывает такую деятельность, как «пер-
вичное закрепление с проговариванием во внешней речи» для «ком-
муникативных взаимодействий в процессе решения заданий на новый 
способ действий с проговариванием алгоритма решения» [104, с. 30]. 
Л. Г. Петерсон определяет особенности мотивационного поля: вы-
ставляются требования со стороны образовательного процесса («надо»), 



46 

создаются условия для включения в учебную деятельность («хочу»), 
устанавливаются тематические рамки («могу») [104, c. 95]. Актуали-
зация знаний и пробное учебное действие несут роль катализатора – 
обучающиеся пробуют построить алгоритм действий, но испытывают 
затруднение, после чего вместе с педагогом пытаются установить его, 
выявить причины, ищут пути выхода [104]. 

Наблюдения показывают, что взаимодействия со студентами не 
всегда формируются как успешная коммуникация, имеются когни-
тивные проблемы, в отношении предмета исследования они обуслов-
лены недостаточностью знаний тезауруса ИТ, переоценкой сущест-
вующих возможностей либо отказом от более глубокого погружения 
в учебный материал в результате слабой мотивации. Основная про-
блема во взаимодействии «педагог – обучающийся» заключается либо 
в низкой готовности к коммуникациям в сфере ИТ, либо в обесцени-
вании самой необходимости в ДК. 

Мы учитываем, что в реальных условиях образовательной дея-
тельности обучающиеся имеют разный стартовый уровень в области 
информационных технологий, при этом наибольшие трудности испы-
тывает педагог. В настоящее время система подготовки пользователей 
не предполагает осознания проблемы передачи информации, в большей 
степени она ориентирована на обучение посредством использования ви-
зуального ряда, в то время как рабочие задачи формулируются в форма-
те текстовых или устных инструкций, в рамках простого способа пода-
чи информации – показ действий, их выполнение обучающимся. 

В результате терминологическая составляющая нивелируется, поль-
зователи не могут объяснить причины возникающих затруднений (пе-
редать информацию), проблема самостоятельного поиска знаний ка-
жется им невыполнимой. С одной стороны, этот процесс представля-
ется нам как негативный, с другой – он несет в себе зачатки субъект-
ного опыта, которые в дальнейшем можно исследовать, используя 
приемы герменевтики. 

Также для развития личности необходим еще один профессио-
нально важный параметр. Л. Г. Петерсон, Ю. В. Агапов отмечают, что 
мотивация к деятельности основана на понимании структуры самой 
деятельности, принятии на себя ответственности [171]. 

Э. Ф. Зеер и другие исследователи подчеркивают, что профес-
сионально-педагогическую подготовку необходимо реализовывать на 
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основе метода проектов, основанного на принципах интерактивности, 
проблемности и квазипрофессиональности [209, с. 47–48]. 

Таким образом, обучающиеся будут «работать на проекцию» 
будущих работников определенной профессиональной сферы, фор-
мировать навыки, ориентируясь на модель идеального специалиста, 
опытного пользователя (см. рис. 1). Согласно положению о том, что 
преподаватель должен быть лучше студента, быть для него моделью, 
образцом для подражания, мы обязаны дать будущему педагогу инст-
рументарий для развития его компьютерной компетентности и само-
совершенствования в этой области. 

П. Ф. Кубрушко отмечал, что любой учебный курс, изучаемый 
педагогами профессионального обучения, должен иметь уровневость, 
опираться на знания предыдущих уровней, при отсутствии подобной 
опоры есть шанс получить «формальное обучение, дающее знания без 
понимания» [78, с. 89]. 

В нашем исследовании выделяем группу подходов, позволяю-
щих под иным, чем ранее, углом рассмотреть процесс обучения бу-
дущих педагогов применению прикладного ПО в образовательном 
процессе. 

Ведущий научный подход, при помощи которого осуществлялся 
пересмотр предметной области, – герменевтический, он позволит 
объяснить необходимость использования уровневой подготовки поль-
зователей, уточнить границы градации уровней, выделить приемы их 
определения и поэтапного повышения компетентности. Практика по-
казывает, что студенты зачастую осуществляют познание ИТ не по-
этапно, а в формате спонтанного обучения. Следовательно, должна 
осуществляться психолого-педагогическая подготовка будущих педа-
гогов к взаимодействию с различными категориями пользователей, 
имеющими каждый свои задачи, разный начальный уровень развития 
компьютерной компетенции. 

На наш взгляд, в настоящее время при тотальной информатиза-
ции будущие педагоги тем не менее некомпетентны в вопросах ИТ. 
Наличие критических точек в педагогической практике, связанных 
с экспоненциальным ростом научного знания, отмечал П. Ф. Кубруш-
ко, выделяя проблему перегрузки понятийного аппарата неспецифич-
ными терминами, подчеркивая необходимость применения синерге-
тического подхода для каждой конкретной ситуации [121]. Мы пони-
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маем, что на некоторые вопросы необходимо посмотреть по-новому, 
поскольку предыдущие попытки их решения не дали результата. 
С этой целью был выбран системно-деятельностный подход как осно-
ва для анализа предметной области и проблемной ситуации, сложив-
шейся в практике подготовки педагогов профессионального обучения 
к использованию прикладного ПО в образовательном процессе. 

С учетом специфики профессионального образования П. Ф. Кубруш-
ко выделяет 4 этапа подготовки инженеров-педагогов [78, с. 92–93, 
106–107]. В рамках нашего исследования рассматривается отдельная со-
ставляющая обучения, связанная с применением ПК в профессиональ-
ной и отраслевой деятельности. Учитывая интегративный компонент 
деятельности, мы выделяем 3 этапа подготовки обучающихся к исполь-
зованию прикладного ПО в образовательном процессе (рис. 3) [146]. 

 

 

Рис. 3. Этапы подготовки педагога профессионального обучения 
к построению дидактических коммуникаций в области ИТ 

На первом этапе будущие педагоги изучают основы работы 
с программными продуктами на уровне требований офисной и науч-
ной деятельности, в процессе выполнения лабораторных работ они 
систематизируют понятийный аппарат ИТ, знакомятся с основными 
пользовательскими алгоритмами. Фактически это пропедевтический 
этап подготовки. 

На втором этапе обучающиеся изучают ИТ, применяемые в отрас-
левой деятельности, работают с основными пользовательскими алго-
ритмами решения практико-ориентированных задач (эффективны такие 
формы организации деятельности, как использование индивидуальной 
и групповой работы над кейсом). Это формирующий этап подготовки, 
он закономерно подводит студентов к следующему этапу. 
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На третьем этапе обучающиеся изучают применение ИТ в педа-
гогической деятельности. Этот этап совпадает или следует за этапами 
научно-исследовательской, психологической и методической подго-
товки будущих педагогов. Обучающиеся осваивают правила форми-
рования пользовательских алгоритмов, методику обучения дидакти-
ческим коммуникациям в области ИТ. Это итоговый этап, он включа-
ет интегративную и контрольно-корректирующую составляющие. 

Так, мы привнесли этапность и интегративность в систему пред-
ставлений о структуре подготовки педагогов профессионального обу-
чения к использованию прикладного ПО в образовательном процессе, 
соответствующего инструментария для передачи знаний или установ-
лении коммуникаций с разными категориями пользователей (слуша-
телями курсов, коллегами, техническим персоналом). 

В рамках организации подготовки обучающихся к дидактичес-
ким коммуникациям в области ИТ рассмотрим структуру деятельно-
сти педагога согласно трудовым функциям в ракурсе взаимодействия 
с информационными технологиями. 

Сама педагогическая деятельность предполагает готовность к соз-
данию условий, способствующих профессиональному развитию спе-
циалистов СПО. Следовательно, наш учебный курс может отчасти 
стать «моделью», которая потом будет «продублирована» выпускни-
ками в профессиональной деятельности. Регулятивным элементом 
подготовки, содействующим ее планомерному воплощению, стано-
вятся педагогические условия. Учет всех их видов говорит о том, что 
осуществляется именно подготовка, а не добавляется к имеющемуся 
образовательному процессу единичный фактор, влияющий и изменя-
ющий уже отработанную педагогическую практику. 

Измерения, в свою очередь, производятся по итогам подготовки, 
а не по критерию успешности условий, что заставляет нас обратиться 
к процедурной стороне вопроса: создание условий – это деятельность 
преподавателя, принятие и проживание педагогического процесса; 
деятельность, которую реализуют обучающиеся, – это подготовка. 
Мы не можем измерить условия, поскольку в них не заложено дейст-
вие, а только факторы, предусмотренные педагогом, – предпосылки 
к действию. Именно в процессе подготовки обучающийся взаимодей-
ствует с предметным полем, вовлекается в деятельность, получает ре-
зультат, который можно измерить на итоговом этапе обучения. 
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Однако сама подготовка может быть организована только по-
средством подбора необходимых педагогических условий (влияющих 
факторов), и именно их система будет рассмотрена в дальнейшем. 
Создавая совокупность таких факторов, мы подталкиваем обучающе-
гося к волевым актам (самообразовательной деятельности), его ус-
пешность и подлежит измерению. 

Итак, этапы подготовки педагога профессионального обучения 
подкрепляются междисциплинарными связями. Однако следует пом-
нить, что в реальной практике будущих специалистов нет дисциплин 
как таковых, есть система навыков, которая либо «работает на резуль-
тат», либо требует существенной «доработки». 

Для того чтобы навыки педагогов были максимально системны-
ми, необходимо представить структуру педагогической деятельности 
в системе СПО и воссоздать отдельные ее элементы, используя систем-
но-деятельностный подход. Его роль в профессиональной педагогике 
раскрыта в монографии «Теория и практика профессионально-педаго-
гического образования» [209]. 

Чтобы понять, чему учить будущего педагога, следует знать, как 
будет организована его деятельность. Рассмотрим основные виды де-
ятельности, присущие педагогической практике в системе СПО. Состав 
профессиональной деятельности определяют и профессиональный стан-
дарт, и квалификационные требования. 

В процессе проведения занятий педагог взаимодействует со сту-
дентами, в том числе по вопросам использования программного обес-
печения для решения профессионально значимых задач. Следова-
тельно, преподавателю требуются навыки решения задач профессио-
нального характера с использованием ПО, знания его интерфейса, 
умения осуществлять коммуникации в области ИС. Отнесем эту дея-
тельность к уровню образовательных задач подготовки педагога про-
фессионального обучения. 

Также в современной образовательной практике преподаватель 
разрабатывает цифровые учебно-методические комплексы дисцип-
лин, работает с СДО. Данный вид деятельности относится к уровню 
задач дидактико-методического характера. 

Эти уровни в совокупности и составляют общую картину дея-
тельности педагога по взаимодействию с цифровой средой. Каждый уро-
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вень характеризуется комплексом соответствующих требований к на-
выкам дидактических коммуникаций в области ИТ (табл. 2). 

Таблица 2 

Коммуникационные навыки в области ИТ как элементы деятельности 
педагога профессионального обучения 

Трудовая деятельность  
педагога профессионального 

обучения 

Профессиональная 
функция в области ИТ 

Коммуникационный 
навык 

Обучение студентов профес-
сионально значимому ПО 
в аудитории, курсовое про-
ектирование 

Работа с ПО отрасле-
вого назначения 

Навыки устной и пись-
менной речи (тесто-
вые задания) 

Разработка дидактических 
пособий 

Работа с ПО педаго-
гического назначения 

Навыки письменной 
речи 

Создание УМКД Работа с офисным ПО Навыки письменной 
речи 

Обучение в СДО Работа с сайтами, ба-
зами данных 

Навыки письменной 
речи (тестовые зада-
ния) 

Профессиональная стажи-
ровка 

Работа с ПО отрасле-
вого назначения 

Навыки письменной 
и устной речи 

Разработка цифрового кон-
тента СДО 

Работа с ПО педагоги-
ческого назначения 

Навыки письменной 
и устной речи, упоря-
доченной, фиксирован-
ной речи (создание ви-
деоряда) 

 
В контексте анализа профессиональных функций педагога с целью 

их воспроизведения в квазипрофессиональной проектной деятельно-
сти нами были произведены следующие действия. Во-первых, про-
анализирована образовательная деятельность педагога как система вза-
имодействий, в которой ИТ играют существенную роль. При этом были 
выделены основные компоненты системы, обязательные для воспро-
изведения (см. модели на рис. 1, 2). Одной из таких составляющих 
стала коммуникативная компонента. Во-вторых, осуществлен подбор 
ведущих подходов для воссоздания соответствующих видов деятель-
ности в условиях учебного процесса, а также с целью повышения 
уровня вовлеченности обучающихся для получения нового субъект-
ного опыта. 
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Отметим, что системный подход как инструментальное средство 
активизации познавательной деятельности рассматривается в научной 
литературе. Так, С. Г. Воровщиков отмечает, что применение систем-
ного и компетентностного подходов обусловливает развитие учебно-
познавательной компетентности обучающихся [52]. 

На рис. 4 представлена модель освоения нового программного 
обеспечения с точки зрения системно-деятельностного подхода. 

 

 

Рис. 4. Деятельностная модель процесса освоения 
нового программного обеспечения 

и формирования коммуникативной составляющей 

Обращаясь к модели, поясним, что на этапе психологического 
приятия необходимо использовать личностно ориентированный под-
ход с целью адаптации обучающегося к перестройке тезауруса ИТ, 
для облегчения усвоения потока знаний – интегративный, для пони-
мания принципов создания пользовательских алгоритмов – герме-
невтический. 

Также деятельность по освоению ПК является высокотехноло-
гичной. Мы можем убедиться в этом, если с учетом принципов си-
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стемно-деятельностного подхода проанализируем деятельность как 
систему взаимодействий «обучающийся – компьютер» (рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Составляющие процесса формирования действий 
при работе с ПК с учетом деятельностного подхода 

Мы понимаем, что речевые навыки будут развиваться только 
после того, как «заработают» все составляющие процесса формирова-
ния действий. Вспоминая теорию С. Я. Гальперина [62], проводя ана-
логию с умственными действиями, отметим, что структура деятельно-
сти является более сложной, следовательно, больше факторов влияет 
на формирование речевой компетентности. 

Таким образом, в рамках концепции системно-деятельностного 
подхода мы сформировали общее представление о том, какие факто-
ры нужно учитывать для развития навыков речи (устной или пись-
менной) применительно к изучению ИТ. 

Рассмотрим педагогические условия подготовки будущего педа-
гога как подэлемент, вложенный в структуру других составляющих 
образовательного пространства, как упорядоченную группу подсис-
тем, входящих в одну систему (табл. 3). 

Как писал В. А. Сластенин, «целостная, гармоничная личность 
может быть сформирована только в целостном педагогическом процес-
се» [164, с. 168]. Именно такая личность будет обладать профессио-
нально-педагогической культурой. Элементами такой культуры являют-
ся аксиологический, технологический и личностно-творческий компо-
ненты [166]. Однако, на наш взгляд, в педагогике не менее важными стано-
вятся акмеологическая и информационная культуры, что отражено в зако-
нодательстве об образовании [154]. Интересным является факт, что иссле-
дователи стараются выделить в технологическом компоненте гуманисти-
ческую направленность за счет «удовлетворения многообразных духов-
ных потребностей личности» [166, с. 121]. Таким образом, только в рамках 
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целостного образовательного процесса мы можем сформировать гармонич-
ную личность будущего специалиста, его компьютерную компетентность. 

Таблица 3 

Педагогические условия подготовки педагога профессионального обучения 
к дидактическим коммуникациям в сфере ИТ 

Организационно-педа-
гогические условия 

Психолого-педагоги-
ческие условия 

Дидактико-методиче-
ские условия 

Формирование среды для 
успешного освоения ди-
дактических коммуни-
каций 

Формирование комфорт-
ной среды для личност-
ного роста (проговари-
вание затруднений) 

Формирование среды для 
освоения тезауруса ИТ, 
упорядоченного с фор-
мами употребления гла-
голов, присущими фор-
мальным текстам 

Подбор подходов и прин-
ципов (реализация соот-
ветствующего уровня 
подготовки и ее струк-
туры) 

Работа педагога-тьюто-
ра с обучающимися, ини-
циация коммуникаций 

Создание тестовых за-
даний для упорядочения 
знаний, самоконтроля 

Формирование базиса 
для адекватной обрат-
ной связи со стороны 
технических средств 

Включение обучающих-
ся в отношения «однокурс-
ники – коллеги» (взаимо-
оценка, атмосфера для 
коррекции самовоспри-
ятия в сфере ИТ-комму-
никаций) 

Создание ЭОР, ЭУП, об-
разующих методико-ди-
дактическую поддержку 
процесса обучения, слу-
жащих примером реали-
зации образовательных 
возможностей 

Реализация технической 
стороны проекта на вы-
сокотехнологичном уров-
не 

Включение мотивацион-
ных факторов для ини-
циации внутренней мо-
тивации к изучению ком-
муникаций в области ИТ 

Создание системы оцен-
ки уровня готовности 
к дидактическим комму-
никациям в области ИТ  

 

 При определении педагогических условий подготовки педаго-
гов профессионального обучения нами был выделен такой фактор, 
как оценка готовности обучающихся к использованию тезауруса ИТ: 
пользовательские навыки, самостоятельность при разработке пользо-
вательского алгоритма для работы с отраслевым ПО, владение дидак-
тическими коммуникациями в области информационных технологий 
(в рамках единого практико-ориентированного проекта, максимально 
приближенного к уровню квазипрофессиональной деятельности). 

Рассмотрение педагогических условий подготовки, например, че-
рез призму визуальной культуры применительно к образованию дизай-
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неров отражено в работе Н. Е. Рудневой [187], определены адаптивная, 
коммуникативная, когнитивно-соматическая и преобразующая функ-
ции визуальной культуры, причем коммуникативная составляющая 
выделена отдельно, как один из ведущих компонентов. 

Вхождение в Болонский процесс существенно повлияло на систе-
му российского образования, так как сформировалось новое представ-
ление об измерении результатов обучения – компетентностный под-
ход [41]. В основе формирования компетенций лежит иерархия мыс-
лительного процесса Б. Блума [249]. 

И. А. Зимняя полагает, что подход, основанный на компетентно-
сти, характеризуется «усилением прагматической и гуманистической 
направленности образования». Исследовательница подчеркивает, что 
в большинстве случаев компетентность, в отличие от компетенции, па-
раметр описательного характера [93, с. 12–17]. 

В. И. Байденко отмечает, что компетентность модели педагогов 
по специальности (направлению подготовки) – «это модель будущей 
эффективной работы, социального взаимодействия и адаптируемости 
ко многим контекстам» [25, с. 14]. 

Для измерения результатов подготовки будущих педагогов профес-
сионального обучения к дидактическим коммуникациям в области ИТ 
мы анализировали различные системы дескриптирования компетен-
ций  [273, 283], был сделан вывод, что дублинская система наиболее 
коррелирует с целями и задачами профессиональной педагогики. 

Именно в дублинской системе дескриптирования заложена основ-
ная идея современного образования – направленность на раскрытие 
потенциала саморазвития, что является особенностью развития системы 
непрерывного образования и формирования готовности человека к не-
прерывному профессиональному совершенствованию [179, с. 84]. По-
скольку эта система оценки результатов образования содержит все ком-
поненты, необходимые для формирования Я-концепции личности пе-
дагога, включая коммуникативную составляющую, нам представляет-
ся наиболее рациональным выбор именно этой системы. Как показало 
время, она отвечает требованиям ФГОС 3++ в большей мере. 

Содержание дублинских дескрипторов компетенций позволяет 
установить логические связи в содержании учебного материала, меж-
ду компонентами компетенций, провести интеграцию составляющих 
учебного процесса на междисциплинарном уровне (табл. 4). 
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Таблица 4 

Результаты обучения 

Дескриптор Содержание дескриптора 
Понимание в изуча-
емой области 

Понимание в изучаемой области, включая элементы 
наиболее передовых знаний 

Умение решать 
проблемы 

Выработка аргументов и решение проблем в изучае-
мой области (умение решать проблемы), применение 
знаний, их понимания на профессиональном уровне 

Сбор и интерпрета-
ция информации 

Осуществление сбора и интерпретации информации 
для выработки суждений с учетом социальных, эти-
ческих и научных соображений (сбор и интерпрета-
ция информации) 

Коммуникативная 
компонента 

Сообщение информации, идеи, проблемы и ее реше-
ния как специалистам, так и неспециалистам (комму-
никативная компонента) 

Самообучение Демонстрация навыков самообучения 
 
Таким образом, выбирая для измерения уровня подготовки обу-

чающихся данную систему дескрипторов, мы соотносим содержание 
и результаты обучения с жизненными задачами, реализуемыми в реаль-
ной практической деятельности педагога профессионального обуче-
ния, в рамках нашей работы – по отношению к прикладному програм-
мному обеспечению. 

Действительно, система оценки результатов подготовки к дидак-
тическим коммуникациям в области ИТ наиболее целостно описыва-
ется при помощи дублинских дескрипторов компетенций. Такой спо-
соб дескриптирования дает возможность охватить различные аспекты 
взаимодействия с ПО, включая коммуникативную составляющую. 

Анализ дескрипторов показал, что разработка дидактико-мето-
дического обеспечения дисциплины (например, «Информационные 
технологии в образовании») должна производиться с учетом интегра-
тивного и компетентностного подходов, а в основе ее структуры – ле-
жать технология проектного обучения, что соотносится с положения-
ми ФГОС 3++. Проектная технология даст возможность получать 
стабильные показатели прироста объемов изученного материала при 
условии присутствия в учебных проектах высокой доли проблемно-
сти, реализации индивидуальной образовательной траектории. 



57 

В нашей работе использовался интегративный подход, являю-
щийся одним из показателей целостности построения учебного про-
цесса, что было отмечено такими исследователями, как С. Я. Баты-
шев, В. С. Безрукова, А. П. Беляева, М. Л. Вайнштейн, А. М. Новиков, 
Н. К. Чапаев и др. 

С. Я. Батышев и А. М. Новиков, например, указывали на инте-
грацию подсистем и процессов в практике профессионального обра-
зования как на «основной принцип, обеспечивающий его целост-
ность», подчеркивали важность интеграции «в процессе практической 
деятельности обучающихся» [178, с. 143, 203], отмечали необходи-
мость проектной деятельности в процессе профессиональной подго-
товки, акцентировали внимание на возможности максимально интег-
рировать различные виды продуктивной деятельности. А. П. Беляева 
выделяет особую роль междисциплинарной интеграции при профессио-
нальном обучении [31]. 

Согласно словарю Е. В. Ширшова, интеграция – это «процесс 
взаимопроникновения, уплотнения (свертывания, унификации) зна-
ния» [233, с. 32]. 

В. С. Безрукова в формировании целостности любой системы, 
которая может быть познана через систему «противоречия – конвер-
генция – связи и отношения – комплекс», интеграционным процессам 
отводит ведущую роль. Исследовательница упоминает в числе них пе-
дагогизацию наук [29, с. 15]. 

Фактически в нашей работе мы усилили педагогизацию техно-
логически ориентированной дисциплины, таким образом осуществи-
ли педагогическую интеграцию методического инструментария. Обыч-
но на практике обучающиеся изучают в рамках дисциплины «Инфор-
мационные технологии в образовании» только соответствующий про-
граммный инструментарий, что не предполагает активных форм вза-
имодействия с ним, в том числе межличностного взаимодействия, ко-
торое в реальной профессиональной деятельности неизбежно. Поэто-
му мы рассмотрели возможность создания аналога методики профес-
сионального обучения применительно к сфере информационных тех-
нологий, используемых в образовательной практике, для неинженер-
ных специальностей. Непосредственное накопление педагогического 
опыта (в том числе опыта межличностных взаимодействий) обеспече-
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но путем создания условий для погружения обучающихся в квазипро-
фессиональную проектную деятельность. 

Практико-ориентированная закономерность интегративных про-
цессов в профессиональной педагогике отмечается в работах Н. К. Ча-
паева. Так, автор подчеркивает интегративную роль профессиональ-
ного образования, выступающего регулятором сфер «образование – 
производство – наука» [228, с. 134]. 

Нами рассматривается возможность представить набор знаний 
об ИТ как систему, структуру. Н. К. Чапаев обращает внимание на ак-
меологическую роль профессионального образования, способного «сти-
мулировать развитие личности в системном, личностно-субъектном 
и эвристическом аспектах» [228, с. 137], определяет педагогическую 
интеграцию как процесс становления целостности личности педагога 
профессионального обучения, иначе говоря – «интегративно-целост-
ного человека» [226, с. 326]. Также отмечается важность использова-
ния интегративно-целостного подхода для построения образователь-
ного процесса, что реализуется в интеграции двух полюсов – гумани-
тарного и технологического мышления. Именно этот принцип инте-
грации лежит и в основе нашей работы. Подчеркнем, что зарубежные 
исследователи также уделяют большое внимание акмеологической 
компоненте в ИТ-грамотности [278]. 

Действительно, если рассмотреть степень мобильности развития 
современного мира, то можно увидеть, насколько быстро трансфор-
мируется сфера информационных технологий. Прикладные програм-
мы множатся, а их использование популяризуется за счет расширения 
возможностей. Акмеологическая составляющая образования должна 
предусматривать возможность саморазвития, перестройки, мобильно-
сти, ухода от «кнопкоориентированости». 

Исследователи А. Атескан и Дж. Ф. Лейн определяют задачу про-
фессионального развития педагогов в разрезе формирования их го-
товности к устойчивому развитию, которое невозможно без совер-
шенствования системного мышления [248]. 

Педагогическая интеграция подразумевает три направления – «ин-
теграцию с внешним миром, с другими людьми и с собой» [227, с. 8]. 
Именно поэтому мы рассматриваем готовность к дидактическим ком-
муникациям в области ИТ сначала на уровне личности, затем на 
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уровне взаимодействия с сокурсниками, чтобы обучающийся провел 
самокоррекцию с целью «открыться» коммуникациям на более высо-
ком уровне. 

Также отмечается тенденция педагогизации различных сфер про-
фессиональной деятельности [229], что, в свою очередь, влияет на по-
вышение ценности дидактических коммуникаций. 

Для профессиональной педагогики характерна интеграция про-
изводственно-технологических и педагогических процессов, при этом 
деятельность педагогическая и производственная должны соотносить-
ся между собой и на уровне целевых установок [173]. Наша работа так-
же затрагивает вопросы пересмотра целеполагания при изучении ИТ, 
что приводит к смещению акцентов в сторону усиленного усвоения ин-
формационных технологий студентами неинженерных специализаций. 

В целом можно наблюдать процесс интеграции в области гума-
нитарного и технического знания как общую тенденцию. При этом 
педагогическое взаимодействие представляет собой смыслообразующий 
акт, который приводит к формированию нового мировоззрения у обу-
чающихся. Е. Г. Белякова подчеркивает не только важность проявле-
ния смысловой активности, но и интегральность педагогического це-
леполагания [33]. В результате такого содержательного понимания пе-
дагогического взаимодействия раскрываются дополнительные возмож-
ности для развития обучающихся, несущие в себе гуманитарную (ак-
сиологическую) составляющую. 

Интегративный подход необходимо рассматривать более широ-
ко, особенно в связи с реализуемой стратегией цифровизации. В связи 
с этим возникает вопрос о совмещении компьютерной (цифровой) под-
готовки специалиста и развития способности к критическому, систем-
ному мышлению. Зарубежные исследователи в последние десятилетия 
часто поднимают данную тему. В частности, О. Джоконья изучает во-
прос об актуальности применения междисциплинарного подхода при 
внедрении информационных технологий в работу организации [264]. 

Реализуя потенциал интегративного подхода применительно к со-
держанию подготовки к дидактическим коммуникациям в области ИТ, 
важно в первую очередь использовать межпредметные связи [221] и, 
базируясь на совокупном опыте, создать новую форму понимания ме-
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тодической деятельности педагога профессионального обучения, раз-
рабатывающего цифровой контент (рис. 6). 

 

 

Рис. 6. Система дисциплинарных компонентов и модулей 
применительно к подготовке информационного поля: 

 – дисциплины учебного плана (профильная кафедра);  
 – дисциплины учебного плана (другие кафедры); 

 – компоненты процесса обучения согласно логике преподавания; 
 – итоговая дисциплина (совокупный конструкт) 

С этой целью нами было разработано содержание электронного 
образовательного контента для дисциплин «Информатика» и «Инфор-
мационные технологии в экономике», а также УМКД, электронное учеб-
ное пособие (ЭУП) и блоки тестовых заданий, которые предусматри-
вали интеграцию с дисциплиной «Информационные технологии в об-
разовании». 

В рамках нашей работы интегративная компонента понимается 
как комплексное рассмотрение совместно с тематикой информацион-
ных технологий в образовании особенностей психологии и физиоло-
гии работы пользователя, когнитивных аспектов восприятия при обу-
чении ИТ. Нами отмечены сопротивления, связанные как с низкой го-
товностью к освоению ПК в целом, так и с наличием соматической 
компоненты, присущей изучению цифрового контента. 

В работе В. С. Безруковой основным признаком того, что интегра-
ция состоялась, является «снижение напряженности при освоении мате-
риала, снижение затрат нервно-эмоциональных ресурсов» [30, с. 19]. 
Действительно, интегрируя в учебный курс герменевтический подход, 
более применяемый в когнитивных процессах в сфере абстрактного, при-
ведя его к познанию конкретного, мы вывели процессы освоения 
учебного материала на новый, более формализованный уровень, тем са-
мым снизив напряженность и повысив эффективность обучения. 
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Таким образом, интегративная составляющая позволила увели-
чить количество применяемых подходов, не усложняя при этом ког-
нитивную составляющую курса. 

Для реализации подготовки педагога нами было выбрано про-
ектное обучение как наиболее эффективная педагогическая техноло-
гия профессионального образования. «Дорога к результату, освобож-
денная от сформированности приемов, осмысления учебной задачи, 
способов учебных действий, превращает учение в простое заучивание 
материала без овладения учеником новыми способами анализа, пре-
образования» [227, c. 32]. Именно в проектной деятельности проявля-
ется максимальная осознанность обучающихся в способах организа-
ции взаимодействия с материалом. 

П. Ф. Кубрушко рассматривает методическую подготовку педа-
гогов профессионального обучения как одну из обязательных состав-
ляющих, интегрирующих в себе другие виды подготовки [78, с. 100]. 
В нашем случае методика обучения работе с прикладным ПО инте-
грирует подготовку в области использования технических средств обу-
чения, общепрофессиональную, отраслевую и педагогическую состав-
ляющие. 

Задачи проектной деятельности обучающихся: 
● систематизация знаний в области понятийного аппарата ИТ; 
● формирование комплексного видения своей роли в качестве 

педагога профессионального обучения в рамках следующих основных 
функций: систематизация знаний в области специальных дисциплин 
(в частности, владение профессионально значимыми программными 
продуктами, такими как MS Excel, AutoCAD, Компас, линейка пакетов 
Adobe и т. д.), обучение принципам получения знаний сферы инфор-
мационных технологий, выстраивание информационного пространст-
ва и информационной поддержки, что невозможно без использования 
тезауруса ИТ; 

● формирование умений передавать знания (способности обу-
чать), в том числе использовать прикладные программы, которые ста-
новятся необходимыми в эпоху дистанционных технологий обучения; 

● формирование видения проекта как целостного модуля, цель 
которого – способствовать построению индивидуальной траектории 
обучения, что невозможно без реализации идеи педагогического ди-
зайна; 
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● методическая подготовка педагогов профессионального обу-
чения с позиций как педагогического дизайна, так и средств реализа-
ции цифровых учебно-методических комплексов. 

Во время выполнения проекта обучающийся играет роли педа-
гога и методиста, определяющего для конкретной темы траекторию 
обучения. Как проектировщик ЭОР он знакомится с инструментари-
ем, который необходим при их разработке, определяет место темы 
в учебном плане и порядок контроля ее изучения. Студент подбирает 
и создает материал, который может быть предложен обучающимся для 
самостоятельной работы, т. е. фактически он реализует навыки педаго-
гического дизайна. Такая проектная деятельность очень важна для бу-
дущего педагога профессионального обучения, поскольку она интегри-
рует все приобретенные в области информационных технологий и ме-
тодики обучения знания, стимулирует их углубление, активизирует 
работу над собой, усиливает рефлексию. Также подобная деятельность 
позволяет определить готовность к осуществлению профессиональной 
деятельности, осознать другие аспекты применения знаний (например, 
для офисной деятельности), в целом получить опыт работы с персональ-
ным компьютером как с серьезным инструментом организации тру-
довой деятельности. 

А. Ю. Петров отмечает, что формирование мотивации происхо-
дит через вовлечение обучающегося в деятельность под влиянием пе-
дагогических воздействий [172]. 

А. А. Вербицкий пишет о том, что содержание обучения в систе-
ме профессионального образования должно осуществляться со сторо-
ны науки и практики, причем должны учитываться логика науки, се-
миотика, психолого-дидактические требования, логика будущей про-
фессиональной деятельности [50]. 

С. Я. Батышев и А. М. Новиков определяют педагогические усло-
вия подготовки, которые необходимо создавать в образовательном 
процессе с целью формирования студентами такого умения, как раз-
работка технологических процессов. Основная идея заключается в том, 
что обучающемуся, будущая деятельность которого связана с осво-
ением технологий, нужно изучить типовой алгоритм действий, после 
чего он будет способен описывать технологические процессы. Так 
«знания и принципы их применения формируют умение мыслить тех-
нически» [178, с. 179]. 
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С. Р. Г. Фернандес акцентирует внимание на использовании про-
ектного обучения для решения проблем, связанных с будущим про-
фессиональным контекстом, связи теории с практикой [255]. 

В рамках освоения высокотехнологичной профессионально-педа-
гогической деятельности основной технологией считается проектное 
обучение, поэтому важно организовать такую проектную деятельность, 
которая носила бы квазипрофессиональный характер и сочетала в себе 
различные технологические элементы (программированное, проблем-
ное, знаково-контекстное обучение, компьютерные технологии). 

Основная идея проекта – включение максимального количества 
видов профессиональной деятельности (согласно стандарту подготов-
ки бакалавров), таких как учебно-профессиональная, научно-исследо-
вательская, образовательно-проектировочная, организационно-техно-
логическая. В основе организации проектной деятельности лежит лич-
ностно ориентированный подход, который подкрепляется созданием 
психолого-педагогических условий, позволяющих максимально рас-
крыться личности обучающегося при его вовлечении в методическую 
деятельность, реализуемую при работе над проектом. 

Проектная технология может иметь две степени глубины по-
гружения. Первая степень – это поверхностное знакомство с приклад-
ным программным продуктом и осознание возможности работы с ним, 
реализация ЭОР в рамках проектирования фрагмента УМКД с заим-
ствованием материалов. Если изначально компьютерная компетенция 
обучающегося слабо развита, он ограничится этапом проектирования. 

Проявление творчества невозможно без свободы действий, без 
интереса к происходящему и соответствующей мотивации. По этой 
причине для проектной деятельности было выбрано проблемное обу-
чение как технология, итогом использования которой становится про-
ект, представляющий собой фрагмент УМКД. Проблемное обучение 
как технология и ее влияние на формирование творческого потенциа-
ла обучающихся отражено в работе В. С. Леднева [128, с. 47]. 

Вторая степень глубины погружения в проектную деятельность – 
это готовность к контекстному обучению, которая проявляется у 50 % 
студентов группы (по наблюдениям авторов). Поскольку формирова-
ние коммуникативной компоненты не выделяется как ведущий фак-
тор уровня владения информационными технологиями в рамках со-
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временной системы образования, такой вектор развития пока прини-
мается не всеми обучающимися, поэтому контекстная направленность 
обучения может быть поверхностной или глубокой. 

Итак, цифровые коммуникации в области ИТ отражают четыре сто-
роны организации взаимодействий (четыре стороны общения) (табл. 5). 

Таблица 5 

Стороны общения и их проявление 
в дидактических коммуникациях сферы ИТ 

Сторона 
общения 

Процесс Специфика процессов в сфере ИТ 

Коммуникатив-
ная 

Передача инфор-
мации 

Знание тезауруса ИТ, инструкций поль-
зователя, умение составлять пользова-
тельские алгоритмы (в рамках проект-
ной деятельности), навыки в области 
устных и письменных коммуникаций, 
создание видеоряда 

Перцептивная Восприятие Учет уровня пользовательской грамот-
ности 

Интерактивная Взаимодействие Эмоциональный интеллект, управле-
ние контактом, навыки коуча 

Интегративная Различные фор-
маты взаимодей-
ствия 

Создание интерактивных учебников, 
видео учебного назначения, GIF-ани-
мации, изображений, текстов, аудио-
форматов (редко) 

 
Теория восприятия раскрыта в труде Л. А. Вайнштейна [49]. По-

скольку освоение ПК как средства автоматизации профессиональной 
деятельности реализуется посредством четырех познавательных про-
цессов одновременно, следует «вооружить» педагога профессиональ-
ного обучения инструментами регулирования процесса познания. 

Таким образом, в проектной деятельности необходимо реализо-
вывать концепцию подготовки будущих педагогов с учетом особен-
ностей процесса познания ИТ на деятельностном, когнитивном, ком-
муникативном уровнях, где коммуникативная компетентность будет 
играть ведущую роль, демонстрируя уровень готовности обучающих-
ся к дидактическим коммуникациям в сфере информационных техно-
логий. 
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Следующим этапом в развитии компьютерной компетенции пе-
дагога профессионального обучения является контекстное обучение. 
Естественно, не каждый обучающийся реализует данный этап работы. 
В этом будет состоять личностно ориентированный подход примени-
тельно к проектной деятельности. Поскольку нам необходимо разви-
вать практические навыки конкретного обучающегося, мы должны 
ориентировать компоненты проекта в соответствии с его познаватель-
ными возможностями, что согласуется с принципами системности 
и доступности. Фактически мы выводим студента из зоны комфорта 
в зону ближайшего развития [147]. 

Согласно А. А. Вербицкому, контекстным является обучение, 
«в котором… моделируется предметное и социальное содержание… 
будущей профессиональной деятельности» [50, с. 129]. В нашей рабо-
те оно выступает как квазипрофессиональная деятельность по реали-
зации учебного проекта, охватывающая мотивационные слои лично-
сти, активизирующая личную вовлеченность в процесс творчества. Мы 
старались создать атмосферу, в которой педагог и обучающийся ста-
новятся «со-творцами», первый выполняет роли тьютора и фасилита-
тора в творческой деятельности последнего. О важности воздействия 
механизмов мотивации на креативность педагога писали В. И. Мель-
ник, В. Я. Шевченко [140]. 

В. П. Беспалько отмечает, что «содержимое учебника представ-
ляет информационную модель опыта в предметной сфере, отражает си-
стему взглядов автора и описывает свойства системы» [38, с. 8]. По-
этому, на наш взгляд, выбор проектирования содержания электронно-
го учебника будет способствовать систематизации знаний, иницииру-
ет накопление опыта в выбранной предметной области, создание ви-
део учебного назначения закрепит речевые навыки. 

Контекстное обучение позволяет реализовать наиболее опти-
мальные и корректные способы оптимизации образовательного про-
цесса за счет интегративных компонентов, причем, по утверждению 
В. С. Безруковой, интеграция понимается как «создание благоприят-
ных условий для развития личности … нацелена на сокращение вре-
мени на изучение материала», в частности понятийного аппарата ин-
формационных технологий [29, с. 57]. 

Фактически мы подталкиваем обучающихся к проявлению педа-
гогического творчества. В работе Г. Уолласа выделяется четыре этапа 
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творческого процесса: подготовка, инкубация, озарение и проверка [285]. 
Стадия подготовки представляет собой сознательное исследование 
проблемы, стадия инкубации выступает как работа подсознательного. 
Стадия принятия решения описывается как инсайт в постинкубацион-
ном периоде. На последнем этапе он проверяется в практической дея-
тельности. Существует еще одна стадия, выделенная Дж. Ф. Кнеллер, – 
«первый инсайт», оригинальная идея [266]. 

Т. Саати рассматривал систему принятия решений как иерархи-
ческую модель [190], пример которой уже был рассмотрен нами: ин-
сайтом, или решением, является финальная стадия осмысления взаи-
мосвязей между группами объектов и совокупностями их свойств [145]. 
При этом любые совокупности органично коррелируются с совокуп-
ностями более высокого уровня, пока не будет достигнут инсайт. 
Именно этот принцип мы закладывали в проектную деятельность, од-
нако и само проектирование подобного рода невозможно осуществ-
лять без поддержки студентов и личностного взаимодействия. 

Несомненно, сама суть контекстного обучения предполагает во-
влечение обучающихся в деятельностный акт, что, в свою очередь, по-
зволяет педагогу установить с ними личностный контакт. Например, 
Б. Н. Гузанов определяет роль контекстного обучения как элемент 
профессионального становления студентов профессионально-педаго-
гического вуза [76]. 

Необходимые условия для реализации личностно ориентиро-
ванного подхода раскрываются в работах Л. А. Головей, Э. Ф. Зеера, 
В. В. Серикова, В. А. Сластенина, И. С. Якиманской. 

В. В. Сериков отмечает, что «личность формируется в деятель-
ности, а не в механически выполняемой работе, которую заставляют 
делать помимо ее желаний» [195, с. 43]. Фактически речь идет о ре-
ализации обучения с максимально возможным вовлечением обучаю-
щихся, при этом принцип уважения каждой личности в процессе пе-
дагогического творчества является ведущим условием взаимодейст-
вий, на первый план выходят личностно-развивающие функции: мо-
тивация, смыслотворчество, рефлексия. В проектной деятельности мы 
реализуем принцип, раскрытый В. В. Сериковым: «Личность нельзя 
развить, можно лишь поддержать ее собственные усилия по самораз-
витию» [195, с. 42]. 



67 

В рамках проектирования, включающего позитивные установки 
на создание образа «нового, компетентного себя», установки на твор-
чество, может корректироваться и общий психоэмоциональный фон 
субъекта, который обусловливает сформированность профессиональ-
ного типа. Исследования, проводимые Л. А. Головей, указывают на то, 
что психоэмоциональное благополучие влияет на образ Я в профес-
сии [71], тогда важным становится общая картина того, какие уста-
новки являются ведущими у обучающихся некомпьютерных специа-
лизаций. Более 70 % студентов утверждают, что считают себя неспо-
собными к успешному освоению ПК в профессиональной сфере (по на-
блюдениям авторов). Постепенно, определяя отношение к цифровым 
технологиям через позицию важности данного компонента для карьеры, 
постановку профессионально-значимых жизненных целей, разыгрыва-
ние жизненных ситуаций, проговаривание вариантов использования ИТ 
в профессиональной деятельности и формируя образ «компетентного 
себя», мы выводим обучающегося на новые точки профессионального 
роста – совершенствования компьютерной компетентности. 

Э. Ф. Зеер описывает детерминанты личностно-развивающего (лич-
ностно ориентированного) образования: ответственность, рефлексию, 
смыслотворчество, активность [91]. Именно эти детерминанты мы 
ввели как обязательные в проектную деятельность, поощряя каждое 
их проявление. 

Основной проблемой нашего проекта стало включение каждого 
обучающегося в общую познавательную деятельность, что невозмож-
но осуществить без позитивных подкреплений и обеспечения условий 
для гарантированного роста личной компетентности. Таким образом, 
личностное развитие студента становится залогом успешной группо-
вой деятельности. 

И. С. Якиманская рассматривает возможности построения лич-
ностно ориентированного образовательного процесса через призму во-
влечения обучающихся в процесс познания посредством «слияния 
когнитивного и смыслового мира» [244, с. 38]. В качестве ведущего фак-
тора она отмечает психодидактику («смысловую дидактику» – смыс-
лодидактику, которую как направление активно развивает И. В. Аба-
кумова [2]), отражающую достижения семиотики, герменевтики и дру-
гих наук. Действительно, герменевтическая составляющая процесса по-
знания становится ключевым элементом как в процессе освоения ИТ, 
так и в процессе самопознания в этой сфере. 
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В. А. Сластенин в личностно ориентированном подходе выделя-
ет ведущей составляющей субъектно-смысловое обучение, подчерки-
вает важность единства системного и личностно-деятельностного под-
ходов [197]. Так, раскрытие методики обучения дидактическим ком-
муникациям в данном контексте позволило увеличить качественные 
и количественные показатели успешного прохождения учебного курса. 

Особенную роль в поддержке обучающихся с учетом возмож-
ных проявлений компьютерной фобии играет технология коучинга, 
необходимая, по мнению Л. М. Андрюхиной, в образовательной прак-
тике [12]. 

Различные подходы к организации личностно ориентированного 
обучения позволили нам сформировать такое сопровождение учебно-
го процесса, при котором контекстное обучение дает наилучшие ре-
зультаты. 

Одной из составляющих цифровой дидактики является работа 
с визуальным контентом, который становится залогом успешного во-
влечения обучающихся, отличающихся «клиповым» мышлением. Дру-
гая составляющая подразумевает использование гипертекста как осно-
вы педагогического дизайна. Все это способствует расширению ком-
муникативных возможностей за счет реализации интегративной сто-
роны общения. 

Включение визуализации в образовательный процесс сущест-
венно влияет на перцептивную сторону общения. Поскольку в рамках 
освоения ИТ необходимо учитывать уровневость подготовки, на на-
чальном этапе обучения визуальный контент представляет особую 
важность. Его разработка решает задачу знакомства с тезаурусом ПО 
и базовыми алгоритмами работы с прикладными программами. 

Создание электронного учебного пособия, на наш взгляд, можно 
расценивать не только как компоненту воплощения ЭОР. Важно, что 
появляется возможность усвоить способы реализации такого элемента 
электронных ресурсов, как педагогический дизайн. В общих словах 
его суть состоит в методически грамотном формировании учебных 
материалов [160]. 

Если задаться вопросом о необходимости продумывания педаго-
гического дизайна в области использования информационных техноло-
гий, то следует принять во внимание новые тенденции развития соци-
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альной среды и запросы общества. В. В. Лаптев и Т. Н. Носкова выде-
ляют актуальные характеристики среды, которая сформировалась в со-
временном информационном обществе [124, с. 10–12]: 

● информационная избыточность; 
● коммуникационная гибкость, масштабируемость; 
● передача управления деятельностью, выражающаяся в виде 

нелинейных образовательных практик. 
Е. В. Абызова, О. П. Осипова, М. В. Хлопотов подчеркивают важ-

ность овладения основами педагогического дизайна при разработке ЭОР, 
при этом педагогам отводится роль их разработчиков или заказчи-
ков [6, 161, 221]. По мнению Т. Н. Суворовой, учителям необходимо 
знать систему оценки качества педагогического дизайна электронных 
образовательных ресурсов, для чего следует изучать принципы их соз-
дания [206]. 

Решая проблемы интеграции на полимодальном и продуктивном 
уровнях, надо учитывать стартовые возможности каждого обучающе-
гося, но при этом в целом подталкивать к развитию личности на уров-
не интегративно-целостного субъекта образовательного пространства. 
Таким образом, процесс обучения концентрируется вокруг цели фор-
мирования интегративно-педагогической деятельности, в рамках ко-
торой «решаются интегративные задачи в области теории и практи-
ки» [226, с. 246]. 

Разрабатывая содержание проекта, мы брали в качестве «от-
правной точки» структуру деятельности педагога профессионального 
обучения с учетом его функций при реализации программы «Цифро-
вое образование», что требует, если говорить о вузовском обучении, 
междисциплинарной подготовки [173, с. 32]. Например, за обучением 
принципам педагогического дизайна стоит методика преподавания спе-
циальных дисциплин, эргономика, непосредственно профильные зна-
ния. В этом случае педагогический дизайн как часть целостного про-
екта становится элементом его логической завершенности. 

Один из важнейших компонентов научно-методического проек-
тирования – педагогическое творчество. Но в любом случае при оцен-
ке встает вопрос о ее системе, в нашем исследовании – в отношении 
творческой деятельности. При использовании проектных методов ло-
гично, если проект оценивается дробной системой оценки и отличает-
ся наличием промежуточных градаций, как, например, описывает в сво-
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ей работе Б. А. Гладких [68]. В результате реализации такой системы 
оценки автору удалось оценить уровень проявления творческой ком-
поненты в проекте. Нами также была заложена оценка творческой 
деятельности, представленная в виде детализированной системы кри-
териев. 

Другой компонентой, которую можно задействовать в проект-
ной деятельности, является умение проявлять педагогическую реф-
лексию. Ее развитию и формированию личностных качеств педагога 
способствует работа над учебным проектом, в нашем случае – в области 
методики профессиональной деятельности. Важность развития педа-
гогической рефлексии в проектах, имеющих педагогическую направ-
ленность, подчеркивается в исследовании И. С. Исламбековой, Д. А. Сал-
мановой [101], анализирующих особенности функционирования ме-
ханизма рефлексии, акцентирующих внимание на следующих компо-
нентах: развитие личности за счет процессов самоисследования и са-
мокоррекции; преобразующая, предметная деятельность; актуализа-
ция педагога в момент выработки соответствующего отношения к про-
фессиональной деятельности. 

Компоненты практико-ориентированного проекта были выбра-
ны с учетом востребованности отдельных его частей, но в большей 
мере мы придавали важность подготовительному этапу формирова-
ния информационной компетенции. Например, О. Н. Игнатьева бази-
рует свои программы на трех компонентах: становлении базового 
уровня владения компьютерной грамотностью (на теоретическом и на 
практическом уровнях), разработке проектов в области создания сай-
та, компьютерного тестирования, презентации и проектировании элек-
тронного учебного пособия [95]. 

М. Н. Кох соотносит уровень профессионализма преподавателя 
с творчеством, проявляемым в области создания авторских методик 
и технологий, а также с умением воплощать задуманное в форме элек-
тронных учебно-методических материалов [118]. Исследователь от-
мечает, что навыки разработки ЭОР могут повысить конкурентоспо-
собность педагогов. 

Так, мы еще раз убедились, что принятая нами стратегия по-
строения курса действительно соответствует общим тенденциям под-
готовки педагогов профессионального обучения, элемент интегратив-
ности, заложенный в содержание дисциплины, включенной в профес-
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сиональный модуль, обеспечивает готовность к работе с прикладным 
программным обеспечением отраслевого назначения, с этой же целью 
применяется весь потенциал технологии проектной деятельности, в рам-
ках которой можно реализовать все аспекты профессиональной педа-
гогической деятельности. 

В процессе изучения курса «Информационные технологии в обра-
зовании» обучающиеся должны овладеть информационными техноло-
гиями как системой знаний, умений и навыков на междисциплинарном 
уровне. Этот подход должен получить отражение в проектной деятель-
ности, подготовка к которой также является важным шагом на пути 
к профессиональному становлению. Таким образом, выстраивание еди-
ной концепции для группы дисциплин должно производиться на уровне 
создания элемента образовательной траектории обучающихся. 

На сегодняшний день исследователи определяют клиповое мы-
шление как «фактор, влияющий на трансформацию системы образова-
ния» [39, с. 19]. Графические образы, визуализация являются ведущим 
трендом профессиональной педагогики. Однако отмечается важность ком-
муникативной составляющей в подготовке педагога, который становится 
«посредником между цифровым и реальным мирами» [39, с. 20–21, 24]. 

В настоящее время организация полноценного обучения цифро-
вым технологиям невозможна без средств визуализации и гипертек-
стовых методических материалов. Поэтому их рациональное и гра-
мотное использование должно быть заложено в проектную деятель-
ность как дополнительное когнитивное средство, расширяющее инте-
гративную сторону дидактических коммуникаций в области ИТ. 

Одним из негласных требований развития цифровой экономики 
является ориентация на непрерывное обучение в течение всей жизни. 
Как известно, обучение взрослых разделяется на формальное и ин-
формальное. Традиционно большинство знаний о ПК люди получают 
путем информального, спонтанного обучения, в основе которого ле-
жат такие навыки, как способность поиска и отбора информации, сис-
темность мышления. 

Однако самообучение в области ИТ проходит успешно только 
в том случае, если обучающийся владеет соответствующим тезауру-
сом и представляет структуру данных знаний. В силу особенностей 
происхождения терминов пользовательской информатики студенты 
нередко игнорируют их (зачастую терминология не регламентирована 
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никем, кроме разработчиков ПО). Однако само взаимодействие с при-
кладными программами основано именно на этих терминах, и трудо-
вой функцией педагога является консультирование по поводу работы 
с программным обеспечением. Именно в этой сфере и осуществляется 
профессиональный рост, основанный на самостоятельном обучении. 
Ставя перед студентами посильные задачи и включая их в процесс 
полного осознания роли и происхождения терминов в области ИТ, мы 
способствуем развитию готовности к самообучению. 

Таким образом реализуется принцип активности обучающихся 
в подготовке к проектной деятельности. Увеличивающиеся нормы вре-
мени на самостоятельную работу обусловливают ее регламентацию, 
управление, нами реализовывалась поддержка при помощи электрон-
ных учебных пособий. Полный электронный УМКД был разработан 
как составляющая дидактико-методических условий подготовки. 

Е. Б. Весна и коллектив авторов рассматривают следующие усло-
вия эффективности организации самостоятельной работы [181]: 

● координация самостоятельной деятельности, ее временные огра-
ничения; 

● мотивация и целеполагание; 
● обеспеченность учебными пособиями; 
● контроль результатов; 
● индивидуализация. 
Поддерживая концепцию формирования базовой подготовки с уче-

том того, что нашим выпускникам неизбежно придется непрерывно 
повышать свою квалификацию в области ИТ, мы изначально закла-
дываем в процесс обучения умение развивать когнитивные цифровые 
навыки. Подобное требование описывает Н. К. Сергеев. Исследователь 
отмечает, что «содержание для послевузовского (непрерывного) обра-
зования должно закладываться изначально» [193, с. 146], а не в про-
цессе повышения квалификации. Естественно, что часы, отводимые 
на аудиторную работу, ограничены. Однако, реализуя заранее проду-
манную программу по «освоению» времени, выделенного на само-
подготовку, мы можем ускорить овладение знаниями. 

В результате нами был реализован следующий комплекс воз-
действий и элементов образовательной среды, создающих управляе-
мый процесс самостоятельной работы: 

● координация самостоятельной деятельности путем фиксации 
контрольных точек в рейтинге; 
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● создание условий для вовлечения в проектную деятельность 
(деловые игры, возможность выбора темы проекта); 

● обеспеченность учебного процесса учебными пособиями с внут-
ренней системой навигации, позволяющей ориентироваться в струк-
туре проекта; 

● контроль результатов как проектной деятельности, так и под-
готовки к ней, в рамках которой активно применяются тесты для са-
моконтроля; 

● индивидуализация обучения как неотъемлемая часть процесса 
проектирования. 

Таким образом, нами были созданы условия для успешной реа-
лизации проектной деятельности. 

Итоговым этапом любой подготовки становится этап измерения 
ее результатов. Для этого необходимо задаться вопросом о том, как вы-
брать рациональный подход, как вычленить основные дескрипторы. 

В. А. Федоров и Е. Д. Колегова рассматривают систему форми-
рования качества образования с позиции обучающегося, академиче-
ского сообщества, работодателя и общества [215, 216]. В своей работе 
мы ориентируемся на все четыре вектора, при этом самыми сложны-
ми были потребности работодателя и общества (данные были получе-
ны путем наблюдения: прохождение стажировок, непосредственная 
работа в колледжах г. Екатеринбурга, участие в реальных бизнес-про-
ектах). Следовательно, получив представление о необходимом уровне 
качества образования во внешних структурах, мы сформировали мо-
дель оценки с позиции обучающегося и академического сообщества. 

Е. Д. Колегова отмечает, что результатами профессиональной под-
готовки выпускников являются уровень профессиональной компетент-
ности и личностные качества. Исследовательница указывает, что «ком-
петенции формируются в деятельности студента, и проявляются они 
также в деятельности» [113, с. 97]. 

Поскольку квазипрофессиональная проектная деятельность созда-
ет предпосылки для развития целостной личности профессионала, рас-
смотрим составляющие такой деятельности и возможные дескрипторы. 

Популярная модель формирования результатов обучения Б. Блу-
ма расценивается нами как простая, отвечающая задачам школьной 
педагогики [249]. Она не предусматривает учета профессионально-пе-
дагогической деятельности. 
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Подход В. И. Звонникова и М. Б. Челышковой определяет уров-
ни освоения учебной деятельности: узнавание и воспроизведение, по-
нимание, применение [88]. Такая система дескриптирования больше 
подходит для начального образования. 

Для нас наиболее приемлемым является вариант, предложенный 
Ю. Г. Фокиным [218, c. 159]. У студентов формируются элементы про-
фессиональной деятельности 9 уровней усвоения. На 8-м и 9-м уров-
нях обучающиеся применяют изученный материал в контексте про-
фессии, с учетом освоенных знаний способны планировать свою дея-
тельность. Следовательно, наилучший способ формирования элемен-
тов профессиональной деятельности – это реализация проектов в квази-
профессиональной деятельности, интегративно охватывающей ее состав-
ляющие. 

Разрабатывая модель формирования результатов обучения, мы 
приняли, что наиболее эффективной будет реализация модели по 
Ю. Г. Фокину, совмещенная с предложенной выше системой дублин-
ских дескрипторов компетенций (табл. 6). 

Таблица 6 

Система подготовки к дидактическим коммуникациям в области ИТ 
с учетом формирования элементов профессиональной деятельности 

Уровень 
усвоения по 
Ю. Г. Фокину 

Дескриптор 
дублинской 
системы 

Реализация 
в проектной деятельности 

1 2 3 
Знать на уровне 
ориентирования, 
представлений 

Понимание в изу-
чаемой области 

Тесты для самоконтроля с целью реф-
лексии (прохождение на 100 % по си-
стеме полного усвоения) 

Знать на репро-
дуктивном уров-
не 

Сбор и интерпрета-
ция информации; 
понимание в изуча-
емой области 

● Отбор материалов для проекта; 
● отбор терминов для реализации про-
екта; 
● организация теоретических разде-
лов электронного учебника 

Знать на анали-
тическом уровне 

Понимание в изуча-
емой области 

Организация текстовой части поль-
зовательского алгоритма с учетом за-
данного уровня компетентности поль-
зователя 
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Окончание табл. 6 
1 2 3 

Знать на систем-
ном уровне 

Понимание в изуча-
емой области; уме-
ние решать пробле-
мы (проекты) 

Формирование связи между методи-
кой, дидактикой, психологией, уров-
нями пользовательской грамотности 
и самой реализуемой задачей 

Иметь навыки 
(включает все уров-
ни усвоения – твор-
ческое инициатив-
ное преобразова-
ние изученного) 

Самообучение; ком-
муникативная ком-
понента 

● Участие в деловой игре в форма-
те фасилитации; 
● создание формального текста поль-
зовательского алгоритма; 
● создание тестовых заданий; 
● создание видеоурока 

Уметь пользовать-
ся инструкциями, 
методиками 

Самообучение; ком-
муникативная ком-
понента; умение ре-
шать проблемы (про-
екты) 

● Работа с ЭОР; 
● работа с инструкциями разработ-
чика – чтение 

Уметь применять 
(варьирование изу-
ченным) 

Самообучение; ком-
муникативная ком-
понента; умение ре-
шать проблемы (про-
екты) 

● Создание формального текста поль-
зовательского алгоритма; 
● создание тестовых заданий; 
● создание видеоурока 

Уметь осущест-
влять поиск средств 
для разрешения 
проблемы 

Самообучение; ком-
муникативная ком-
понента; умение ре-
шать проблемы (про-
екты) 

● Общение с сокурсниками и педа-
гогом; 
● участие в деловой игре; 
● участие в демонстрации алгоритма; 
● поиск материалов в Глобальной 
сети 

Уметь выявить 
и сформулировать 
проблему (задачу) 

Умение решать про-
блемы (проекты); 
коммуникативная 
компонента  

Реализация отдельных элементов про-
екта с учетом принципов цифровой 
дидактики и цифрового дизайна 

 

Согласно выбранной нами системе формирования у студентов 
уровней профессиональной деятельности были приняты во внимание 
все аспекты их реализации в рамках образовательного процесса. Свя-
зи между моделью Ю. Г. Фокина и системой дублинских дескрипто-
ров компетенций доказывают, что выбранный способ дескриптирова-
ния учитывает необходимые особенности развития коммуникативной 
деятельности. 
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Все перечисленные аспекты подготовки были реализованы нами 
в ходе квазипрофессиональной проектной деятельности, при этом вклю-
чение системы дескриптирования позволило рассмотреть проектную 
деятельность с точки зрения hard- и soft-компетенций. 

1.3. Методология использования 
герменевтического подхода при подготовке 

педагогов профессионального обучения 
к дидактическим коммуникациям 

Как мы уже отмечали, концепция дидактических (педагогиче-
ских) коммуникаций, разные аспекты подготовки к ним отражены в ра-
ботах И. В. Абакумовой, Н. И. Алмазовой, О. Б. Акимовой, М. Р. Ар-
пентьевой, А. А. Евтюгиной, В. А. Кан-Калика, А. А. Леонтьева. Од-
нако исследователи не затрагивают вопросы подготовки к коммуни-
кациям, связанным с системой «человек – машина» в рамках гумани-
тарной направленности. 

При создании условий подготовки к дидактическим коммуника-
циям в области ИТ и разработке соответствующей методики необхо-
димо было обратить внимание на следующие специфические для сфе-
ры цировых технологий вопросы: 

1. Язык ИТ формируется спонтанно, существует три вида тезауруса – 
от разработчика, бытовой язык (используется на начальном уровне обуче-
ния), форумный сленг. Не определено, какой понятийный аппарат следует 
применять в процессе обучения и как научить будущих педагогов использо-
вать тезаурус информационных технологий в рамках конкретной ситуации. 

2. Не описаны этапы коммуникативной подготовки (формирова-
ния готовности к коммуникациям), работы с сопротивлениями. 

3. Педагогу приходится обучать студентов, находящихся на разных 
уровнях компьютерной подготовки, хотя об этом много пишут, реальных 
методов преподавания разноуровневым обучающимся не разработано. 

4. Не утвержден формат методики преподавания ИТ студентам 
с разными уровнями подготовки, следовательно, не учитывается воз-
можность появления когнитивных затруднений. 

Рассмотрим более подробно причины возникновения и пути ре-
шения первого вопроса. 

Понятийный аппарат в области прикладной информатики фор-
мируется как спонтанно организованная совокупность, имеющая об-
щую систему и закономерности, выраженные, однако, неявно. 
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Ключевыми в разрезе пользовательской информатики являются 
понятия «интерфейс», «пользователь», «интерфейс программного про-
дукта», иными словами – «пользовательский интерфейс» [233, с. 33, 80]. 

В структуру пользовательского интерфейса входит внешний вид 
программного продукта (экран) и элементы, при помощи которых осу-
ществляется «диалог» с пользователем – экранные кнопки, диалого-
вые окна и т. д. 

При этом основной проблемой становится передача информации об 
алгоритмах взаимодействия с интерфейсом. Разработчики для обучения 
своих клиентов создают инструкции, которые распространяются вместе 
с программным продуктом. Впоследствии появляются сложности при пе-
реобучении пользователей: в частности, выпуск новых версий програм-
мных разработок (обновление интерфейса) или полноценное изучение 
программного продукта, включающее максимальное применение средств 
автоматизации. Ярким примером страха изменений и избегания обу-
чения являются сотрудники офиса, выполняющие расчеты на кальку-
ляторе и вносящие полученные результаты в табличный процессор. 

Рассмотрим понятия «руководство пользователя» и «инструкция 
пользователя», активно используемые при обучении ИТ. Руководство 
пользователя – общий вид описания работы программного продукта 
(включающий также алгоритмы работы в общем виде), предназна-
ченный для его самостоятельного освоения, причем профессиональ-
ные приемы работы зачастую отходят на второй или третий план, 
главное – знакомство с интерфейсом прикладной программы и ее ос-
новными инструментами. Пользовательский алгоритм (инструкция 
пользователя) – вид алгоритма, представляющий собой инструкцию 
по использованию прикладной программы в частном случае ее при-
менения, с учетом ориентации на текущие задачи, носящие конкрет-
ный характер (в отличие от руководств пользователя, отличающихся 
избыточным характером). Может быть представлен как печатный или 
электронный текст, видеоурок, устный инструктаж. 

Таким образом, в процессе взаимодействия с обучающимися пе-
дагог профессионального обучения должен быть готов применять ПК 
при решении отраслевых и педагогических задач на уровне уверенного 
пользователя, создавать и выполнять пользовательские инструкции, 
осуществлять коммуникации в области ИТ. Также желательно актив-
но применять умение адаптировать тезаурус пользовательской инфор-
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матики для различного уровня знаний обучающихся. Фактически эти 
деятельностные компоненты обучения составляются из набора уни-
версальных умственных и логических действий. В связи с тем, что 
обучающиеся не могут самостоятельно ими овладеть, необходимо «раз-
бивать» практическую деятельность на составляющие и раскрывать каж-
дую компоненту в отдельности, переводя ее постепенно на более вы-
сокий уровень осознанности, как рекомендуют исследователи [53, 62]. 

Поскольку пользовательские алгоритмы являются самой востре-
бованной формой передачи информации, то именно на ней мы и фо-
кусируем внимание при обучении. 

В рамках решения второго вопроса следует учесть принципы 
формирования и развития готовности к деятельности, что неизбежно 
охватывает психическую составляющую мировосприятия обучающе-
гося. Так как психические процессы у студентов протекают по-разно-
му (в зависимости от степени восприятия информации), для ранжиро-
вания уровня представления материала мы вводим типологию пользо-
вателей (участников образовательного процесса). Это позволит учесть 
влияние используемого тезауруса на восприятие обучающимися поль-
зовательских инструкций по работе с программным продуктом. Дей-
ствительно, традиционно разработчики и составители учебных посо-
бий выделяют новичков, уверенных и опытных пользователей. 

Задачами педагогов профессионального обучения являются сле-
дующие: консультирование студентов по работе с пакетами приклад-
ных программ, повышение собственного уровня владения ими, оказа-
ние поддержки в решении прикладных задач при помощи ПК. 

Проблема выстраивания речевого взаимодействия «педагог – 
обучающийся», в том числе при работе с дистанционными техноло-
гиями, поднимается в работах О. Б. Акимовой [8, 9]. Важной сторо-
ной рассмотрения этого вопроса является формирование «учебной 
речи студентов», исследовательница выделяет понятия «произнесение 
текста» и «написание текста», отмечает значение фактора восприятия 
обучающимися речи преподавателей [7]. 

В данном исследовании ПК рассматривается: 
● как средство организации педагогических коммуникаций и управ-

ления образовательным процессом. Педагог должен учиться приме-
нять технологии общения в отношении обучающихся как пользовате-
лей информационных образовательных систем (ИОС), выстраивать 
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взаимодействия с программистами и менеджерами, ответственными 
за создание, отладку и функционирование работы среды; 

● как объект, вокруг которого возникают педагогические ком-
муникации (объект изучения). В первую очередь – ППП. 

В рамках большинства специальностей предполагается изучение 
информационных технологий, с этой целью в дисциплины включают-
ся практикумы, курсовое проектирование. 

Проблемы развития компьютерной компетентности педагогов 
и студентов активно рассматриваются в зарубежной практике. Например, 
в результате исследования, которое было реализовано при университете 
в восточной Испании, были сделаны выводы о том, что IT-компетент-
ность преподавателей можно разделить на три уровня (низкий, средний 
и высокий). Для использования широкого спектра технологических воз-
можностей персонального компьютера необходим высокий уровень зна-
ний в области информационных технологий. Также в исследовании ука-
зано, что умение применять ИТ не означает развитие коммуникативной 
компоненты компьютерной компетенции, т. е. «уметь делать» не равно 
«умению объяснять, как делать». Также было подмечено, что преподава-
ние в компьютерном классе предполагает в большей степени знание 
технических возможностей ПК, а работа с ресурсами – усиление педаго-
гической составляющей в составе учебной коммуникации [245]. Таким 
образом, расширение роли ЭОР и ИОС приводит к необходимости раз-
вития коммуникативной компоненты компьютерной компетенции. 

В целом отметим, что готовность к деятельности предполагает 
внутреннюю направленность на решение задач обучения других субъ-
ектов, уверенную позицию в отношении новых знаний, решение про-
блемы появления сопротивлений, включая компьютерную фобию или 
тревожность. 

Рассмотрим пути решения третьего вопроса с позиции форми-
рования универсальных умственных и логических действий. Для это-
го необходимо четко определить когнитивную сферу, понятийный 
аппарат предметной области и, главное, специфику решаемых задач. 

Хочется отметить, что в последнее время особенно пристальное 
внимание обращается на взаимосвязь когнитивной, творческой и эмоцио-
нальной сфер, в том числе в педагогической практике. И. В. Абакумо-
ва отмечает, что познавательные и эмоциональные структуры тесно 
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связаны [1]. В Норвегии проводилось исследование, результаты которого 
демонстрируют прямую зависимость компьютерной компетентности пе-
дагогов и их уверенности при работе в цифровой среде вуза [262]. 

Можно выделить четыре этапа подготовки к дидактическим 
коммуникациям в рамках одной дисциплины (при условии, что обу-
чающиеся уже овладели базовыми знаниями в области ИТ – дисцип-
лины-предшественники) (рис. 7). 
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Рис. 7. Формирование речи 
в модифицированной модели полного усвоения 
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Проектной деятельности предшествует смена роли: с позиции «я 
как студент» на роль «я как педагог». Смена установок сразу пере-
ключает обучающегося на ситуацию, когда требования к себе и своим 
навыкам повышаются, что приводит к появлению внутреннего кон-
фликта, связанного с нехваткой знаний для выполнения педагогиче-
ских функций (в особенности, речевой компетенции). Следовательно, 
можно «подключить» в процесс обучения недостающие знания. При 
этом самомотивация уже поддерживает получение новой информации 
в высокой степени актуальности, что повышает степень обучаемости. 

Рассмотрим содержание этапов проектной деятельности, отра-
жающее процесс подготовки к дидактическим коммуникациям. 

На первом этапе обучающиеся рассматривают понятийный ап-
парат ИТ с научной точки зрения – происхождение, порядок изучения 
и другие особенности, в том числе признаки проявления уровней го-
товности пользователей к коммуникациям. С этой целью с учетом прин-
ципа научности, важного для вузовского образования, была упорядо-
чена совокупность знаний о построении понятийного аппарата поль-
зовательской информатики, обучающемуся предложен соответствую-
щий инструментарий. 

На втором этапе производится проверка знаний. Каждый обу-
чающийся проходит тестирование на знание понятийного аппарата 
(100 % успешности), что согласуется с технологией программиро-
ванного обучения. Конечно, полноценного программного продукта 
для ее реализации мы не использовали, но ввод системы тестирования 
через программу My Test стал обязательным этапом фиксации полу-
ченных результатов. 

На третьем этапе было реализовано включение психологическо-
го механизма, описанного П. Я. Гальпериным, – «управление процессом 
формирования умственных действий» [62, 63], адаптированного для 
уровня высшей школы в работах А. Г. Гейна [64]. Производится окон-
чательное формирование текста пользовательского алгоритма. 

На четвертом этапе на его основе разрабатываются три веду-
щие формы представления результата: непосредственно текст с гра-
фическим сопровождением, в котором корректно применяется терми-
нология и речевые обороты, присущие пользовательской информати-
ке, сориентированные относительно принятого в начале работы уров-
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ня; тестовые задания позволяют определиться с пониманием основ-
ных дефиниций; видеоурок закрепляет навык устной речи, форми-
руемой в рамках третьего этапа. 

Раскроем содержание данного этапа более подробно. Нашей за-
дачей является организация полного усвоения не только умственных, 
но и логических действий. Данный процесс применительно к высшей 
школе и развитие когнитивных способностей студентов представлены 
в работах А. Г. Гейна [65, 66]. 

В публикации Н. С. Аболиной и О. Б. Акимовой описаны при-
кладные аспекты коммуникации. Исследовательницы подчеркивают 
важность формирования коммуникативной компетентности как «систе-
мы внутренних ресурсов» [5, с. 140]. Также в статье подчеркивается 
роль тренингов как элементов, повышающих самооценку обучающихся. 

При реализации игровых технологий происходит направленное 
формирование речи (рис. 8). Подготовка к деловой игре подразумева-
ет интериоризацию материала, после чего он может быть экстериори-
зирован. 

 

 

Рис. 8. Модель мыслительной деятельности обучающегося 
в процессе деловой игры с элементами фасилитации 
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Для организации процесса экстериоризации знаний и активиза-
ции интериоризации недостающей информации в процесс обучения 
была введена деловая игра с элементами фасилитации. Внутренний 
конфликт, вызванный подготовкой к игре и желанием выглядеть ком-
петентным в глазах сокурсников (коллег), стимулирует обучающегося 
на проверку степени актуальности знаний, задача преподавателя – 
объяснить, что данный процесс позволит как повысить уверенность 
в себе, так и инициировать в конечном итоге речевую функцию. Са-
морефлексия требует поддержки со стороны педагога, который не дол-
жен выполнять функцию «давателя информации», он наставник, по-
мощник обучающегося в «борьбе» за повышение качества своих зна-
ний. С этой целью были разработаны набор тестовых заданий для са-
моконтроля и инструмент осмысления тезауруса – таблица анализа 
понятийного аппарата. 

Фактически основным ресурсом игры можно считать активное во-
влечение обучающихся в речевую деятельность без строгой формы 
оценки и контроля (цель – частично «снять» тревожность или фобию, 
придать уверенность в своих силах, дать понимание модели овладения 
тезаурусом в области ИТ и сформировать мотивацию к его освоению). 

То, что игровая деятельность в данном случае предполагает без-
оценочность, согласуется с позицией Г. К. Селевко [191, с. 127–128]. 
Исследователь выделяет совокупность смысловых функций, прису-
щих деловым играм, в частности следующие: коммуникативную, ди-
агностическую, коррекционную, деятельностную, творческую, проф-
ориентационную, деловую и имитационную. 

В практике подготовки педагогов профессионального обучения 
активно применяется принцип связи теории с практикой. Под ним по-
нимается связь производственного и практического опыта с результата-
ми учебной деятельности в разрезе инноваций науки и техники. На наш 
взгляд, разрыв между требованиями работодателей, профессиональным 
стандартом педагога профессионального обучения и государственным 
стандартом подготовки педагогов профессионального обучения может 
быть компенсирован только с учетом данного принципа. 

Инициирование речи обучающихся в квазипрофессиональной 
проектной деятельности осуществляется поэтапно: 

1. Освоение действий с ПО (ознакомление с типовыми алгорит-
мами работы). 
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2. Осмысленное взаимодействие с программным обеспечением: 
обучающийся убеждается, что связь с пользователем осуществляется 
путем сообщений, в которых применяются специфические термины. 

3. Проверка усвоения терминов, пополнение лексического запа-
са, ревизия тезауруса. 

4. Формирование внутренней речи: обучающийся понимает, как 
взаимодействовать с ПО («сообщения» программы), что предполагает 
более уверенное владение им. 

5. Начало инициации – первое взаимодействие с «коллегами», по-
пытки «пересказать» опыт, начинает проявляться активная систематиза-
ция информации с целью ее передачи (коммуникация), может сопровож-
даться обращением к глоссарию, повторному прохождению тестов для 
самоконтроля, чтению инструкций (мозг «добирает информацию»). 

6. Формирование внешней речи (описание элемента игры): вза-
имодействие с подготовленным партнером по игре (не педагогом), 
способным оценить речевые навыки, но настроенным некритично, по-
скольку он также находится в положении обучающегося (формирова-
ние перцепции). 

7. Создание разных фрагментов инструктажей: обучающийся 
вербализует информацию разными способами (текстовый или видео-
формат, тестовые задания). 

Следует рассматривать концепцию обучения дидактическим ком-
муникациям в области ИТ с учетом гуманистических, педагогических, 
психологических аспектов организации учебного процесса, развивать 
когнитивные способности восприятия необходимого понятийного ап-
парата (с научно-исследовательской позиции). 

В процессе преподавания дисциплин профессионального цикла 
с использованием ПК педагогу следует [143]: 

● применять тезаурус, присущий конкретной прикладной про-
грамме; 

● сопровождать учебный курс как видео-, так и текстовыми ин-
струкциями; 

● адаптировать инструкции с учетом уровня компетентности обу-
чающихся. 

Следовательно, при подготовке педагогов надо закладывать ба-
зис для развития вышеупомянутых навыков. 

Для построения модели освоения дидактических коммуникаций 
в области ИТ необходима такая компонента, как понимание структуры 
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коммуникативной подготовки – возможности объяснения уровневости 
коммуникаций, формализации этого знания. Отметим, что возникли 
сложности и с выбором форм проведения занятий для повышения мо-
тивации в сфере овладения соответствующими коммуникациями. 

Построение пользовательского алгоритма позволило реализо-
вать сразу несколько функций общения, а взаимодействия с ним – за-
тронуть несколько сторон общения (табл. 7). 

Таблица 7 
Развитие сторон и функций общения 

во взаимодействиях с пользовательским алгоритмом 

Действие с пользова-
тельским алгоритмом 

Функция общения Сторона общения 

Написание алгоритма Упорядочение тезауруса, вы-
страивание уровней общения, 
письменная речь 

Коммуникация, 
интеграция 

Обсуждение работы в персо-
нальном чате с преподавате-
лем (социальные сети, СДО) 

Упорядочение тезауруса, вы-
страивание уровней общения, 
письменная речь 

Коммуникация, 
интеграция 

Анализ тезауруса, используе-
мого в алгоритме, в таблич-
ной форме 

Упорядочение тезауруса, вы-
страивание уровней общения 

Коммуникация  

Обсуждение примера и алго-
ритма в формате выступления 

Устная речь с использова-
нием тезауруса 

Коммуникация, 
интеграция 

Деловая игра с приемами фа-
силитации (обучение «кол-
лег» своему алгоритму) 

Устная речь с использова-
нием тезауруса 

Коммуникация, 
интеграция, пер-
цепция, интер-
акция 

Оценка деятельности «кол-
лег» по представлению ал-
горитма 

Письменная речь с исполь-
зованием тезауруса 

Коммуникация, 
перцепция, ин-
теракция 

Создание теста Письменная речь с исполь-
зованием тезауруса, анализ 
понятий, синтез теста для 
проверки знаний 

Коммуникация, 
интеграция 

Создание GIF-элемента, ил-
люстрирующего пример 

Визуализация для восполне-
ния недостающих элемен-
тов коммуникации 

Коммуникация, 
интеграция 

Создание видео Устная речь с использовани-
ем тезауруса, визуализация 
для восполнения недостаю-
щих элементов коммуникации 

Коммуникация, 
интеграция 
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Различные стороны общения и формы коммуникативных взаи-
модействий сложно осуществлять без поддержки обучающихся. По-
этому в своей работе мы активно используем коммуникационные 
возможности социальной сети ВКонтакте, где в формате чата сту-
денты могут задать любые вопросы по написанию алгоритма, разре-
шить текущие затруднения. Считаем, что данный вид коммуникатив-
ных взаимодействий позволит в дальнейшем развивать умение пере-
водить перцептивную компоненту в коммуникационную (отфильтро-
вывать эмоции, «включать» рациональное мышление). Также обуча-
ющиеся могут сопровождать свои вопросы графическими данными. 
Это существенно расширяет возможности коммуникативных взаимо-
действий на начальном пользовательском уровне. 

Итак, мы в целом обрисовали аспекты коммуникативной подго-
товки в формате взаимодействия с педагогом в учебном процессе. 

Рассмотрим проект, имеющий квазипрофессиональную направ-
ленность, более подробно. Компоненты проекта должны способство-
вать проявлению педагогического творчества. Считаем, что творчест-
во представляет собой процесс генерации новой идеи, по своему про-
исхождению сходный с инсайтом (для его возникновения необходи-
мы создание предпосылок в виде знаниевой составляющей, развитие 
системного мышления). Важнейший этап осмысления, предваряющий 
творческий акт, лежит в плоскости работы бессознательного [102, с. 3–7]. 
Ему предшествует процесс интериоризации знаний на более высоком 
уровне осмысления, знакомство с психологией восприятия различных 
пользователей. 

Процесс экстериоризации накопленного опыта осуществляется 
в разных вариантах: письменном тексте, преобразовании дефиниций 
в тестовую форму, устном изложении, презентационном формате. 
Воплощение пользовательского алгоритма невозможно, по нашему 
мнению, без попытки переосмысления текста, его изменения. Работа 
с ним в конечном итоге дает ассимиляцию полученного опыта, позво-
ляет оценить контекст дидактических коммуникаций в области ин-
формационных технологий. 

Таким образом появился проект, включающий знакомство с раз-
личными формами речевых конструктов (рис. 9). 
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Будущий педагог 
профессионального 

обучения

Рассматривается будущий обучающийся 
колледжа, вуза, учебного центра и его компетен-
ции в области применения ИТ в данной отрасли

Педагог

О ПК посредством его 
использования

ПК как средство обучения 
и как объект изучения

Использование при-
кладного ПО в отраслевой 

деятельности

Научить влиять на процесс взаимо-
действия: обучить, используя ПК

ПК рассматривается как средство 
обучения и как объект изучения –
элемент создания организацион-

но-педагогических условий

Будущий педагог описывает разработанный 
проект:  каким образом организуется процесс 
изучения ПК как предмета труда (технологии 
работы в отраслевой сфере), как строятся ди-
дактические коммуникации

Создание условий для  
переоценки собственных 

знаний о ПК

Будущий педагог са-
мореализуется  в ква-
зипрофессиональной 
предметной деятель-

ности, происходит кор-
рекция  целей и задач, 

самомотивация

Видеоурок 
с использова-
нием понятий-
ного аппара-

та ИТ

Презентация 
к лекционной 

части материа-
ла учебникаF

C Тест-
контроль 
качества 
знаний

Электронный 
учебник, со-
держащий 

практическую 
компоненту

Экстериоризация получен-
ных знаний при реализации 
комплекса дидактических 

материалов в рамках персо-
нальной учебной задачи по 
формированию фрагмента 
УМКД (по применению при-
кладного ПО отраслевого 
назначения – ПК как эле-
мент создания дидактиче-

ских условий)

Изучение готовности будущего 
педагога к профессиональной 
деятельности и формирование 

навыков применения ПК для 
решения образовательных задач

 

Рис. 9. Модель проектной деятельности 
в контексте теории полного усвоения умственных и логических действий 

Рассмотрим решение четвертого вопроса. 
В задачи работы вошло изучение проблемы адаптации содержа-

ния подготовки педагогов профессионального обучения к дидактичес-
ким коммуникациям в области ИТ с учетом включения в нее всех функ-
ций и сторон общения. Анализ и решение этой проблемы нам видится 
в использовании герменевтического подхода и создании методики раз-
работки пользовательских алгоритмов. 
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В условиях информатизации образовательной среды и расшире-
ния сетевого образовательного пространства актуализируется необхо-
димость в пересмотре форм взаимодействия и связанных с ними спо-
собов смыслообразования. Одним из направлений такой работы стала 
смыслодидактика, включающая аспекты семиотики, выделенные И. В. Аба-
кумовой. Так, «герменевтика занимается вопросами максимально точ-
ного определения содержания (значений, смыслов) текста, раскодиро-
вания заключенной в нем информации субъектом, воспринимающим 
текст», а «семиотика рассматривает минимально точно отражение в тек-
сте реальной действительности, кодирование ее содержания» [2, с. 17]. 
Нами была адаптирована модель рассмотрения герменевтической и се-
миотической составляющих работы с текстами в области ИТ, что по-
служило залогом успешного развития необходимых для этого навы-
ков дидактических коммуникаций [143]. 

Соотношение понимания и знания применительно к любым знако-
вым формам Г. П. Щедровицкий определял как ключевое научное про-
тиворечие [239, с. 214–217]; выстраивается следующий треугольник: 
«знак – объект – значение, или субъектный образ». Практически он охва-
тывает философскую канву структуры научного знания. Мы придержи-
ваемся той же точки зрения: для погружения в научную сферу (сооб-
разно научному подходу) необходимо формировать теоретико-позна-
вательные пути решения проблемы. Методологически это реализует-
ся на уровне подхода, поэтому был выбран герменевтический подход. 

Однако следует прежде всего обосновать эффективность исполь-
зования герменевтического подхода для освоения дидактических ком-
муникаций в области ИТ. На начальном этапе рассмотрим компонен-
ты, влияющие на когнитивные процессы в этой сфере. 

Н. И. Алмазова в одной из своих работ подчеркивает, что гумани-
зация и гуманитаризация технического образования способствует пол-
ноценному развитию личности обучающегося [10]. Наша же цель – по-
казать доступность технического знания, его применимость в рамках 
неинженерных, некомпьютерных специальностей. Фактически возмож-
ность осмысления технической составляющей методами познания гу-
манитарной сферы позволит сломать когнитивные барьеры. 

Также отметим, что освоение понятийного аппарата ИТ являет-
ся составной частью процесса подготовки к непрерывному образова-
нию, следовательно, тесно связано с акмеологической концепцией обу-
чения. 
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Чтобы процесс познания техногенной среды стал «открыт» не 
только людям с техническим складом ума, но и «гуманитариям», что-
бы успешно развивать коммуникативные способности, необходимо 
адаптировать герменевтический подход применительно к методике обу-
чения дидактическим коммуникациям в области ИТ [147]. 

Н. М. Панькова отмечает, что использование герменевтического 
метода позволяет усилить интеграцию науки и образования, при этом 
создать эффект получения новых знаний как опыта, самостоятельно 
принимаемого и пережитого, а не чуждого и насаждаемого извне. Ис-
следовательница подчеркивает, что герменевтика предполагает акти-
визацию механизма «вживания» в текст, обретения новых смыслов. 
Однако важен и процесс «вживания» в жизненный мир другого чело-
века [162]. 

В. М. Букатов видит потенциал герменевтики как сферы инди-
видуализации понимания в сочетании с театральной и педагогической 
компонентами, направленными на самопознание, укрепление доверия 
к себе [46]. 

Г. И. Рузавин определяет герменевтический подход как ведущий 
гуманитарный метод исследования, который можно применять для регу-
ляции когнитивных процессов при работе с текстом [188, с. 262–265]. 

Безусловно, говоря об использовании герменевтики в области 
изучения ИТ мы в первую очередь направляем внимание обучающе-
гося на себя – «как я познаю данную среду». 

Человек может учиться только в случае, если его тезаурус соот-
ветствует тезаурусу преподавателя. Постепенно происходит процесс 
передачи знаниевой компоненты. В результате тезаурус педагога ста-
новится тезаурусом обучающегося. В области ИТ знаниевая компо-
нента тесно связана с двигательными функциями, конкретно – неко-
торые типы терминов отвечают за двигательные операции [117]. 

О роли и влиянии герменевтического метода пишет Н. К. Чапа-
ев, делая акцент на важности интеграции методов и подходов с целью 
повышения эффективности образовательного процесса [229]. 

Г. А. Берулава отмечает, что новая образовательной стратегия, 
называемая «сетевой», задает вектор того, как учиться, как системати-
зировать материал и инициировать процесс познания (формирование 
стратегий). Исследователь подчеркивает, что воспитание личности 
возможно только в процессе наблюдения за мышлением творческих 
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людей [35, с. 10–11]. Привнося в образовательные практики герме-
невтический подход, мы даем возможность обучающемуся отслежи-
вать процесс мышления, погружая его в психологию и пользователя, 
и субъекта, познающего новое, одновременно. На одной позиции с обу-
чающимся можно показать, как мыслить, познавать новое на основе 
старого опыта, расставлять акценты на важных моментах, чтобы их не 
упустить, продемонстрировать, как из бессистемного знания образу-
ется система. 

Очень показательно в отношении коммуникативного компонен-
та следующее высказывание: «Обучение, как правильно подчеркива-
ют герменевты, предполагает умелое формирование коммуникатив-
ного разума посредством диалога и дискурса. Так обстоят дела при 
преподавании любого предмета, при реализации любой формы педа-
гогической деятельности» [37, с. 10]. 

Одной из важнейших функций преподавателя является педаго-
гическое общение (более емкий термин – «дидактические коммуника-
ции»): «Педагог решает задачу, во-первых, вовлечения в диалог всех 
обучаемых, во-вторых, придания ему дискурсивной, т. е. развитой 
формы» [37, с. 10]. Развивая дискурс в области ИТ, преподаватель не 
только обеспечивает обмен информацией в этой сфере. Фактически он 
занимается подготовкой обучающихся к ИТ-коммуникациям, необхо-
димым в эпоху всеобщей цифровизации. 

Рассмотрим значение герменевтического подхода в области ин-
формационных технологий. Исследователи подчеркивают, что «смысл 
герменевтической педагогики состоит в доброжелательной критике 
теорий обучаемых, выливающейся в нагружении их новыми смысла-
ми. Диалог и дискурс выступают как череда переводов с одной тео-
рии на другую» [37, с. 10]. Герменевтический подход, таким образом, 
выступает как элемент подготовки студентов к принятию новых смы-
слов в рамках «знакомства» с понятийным аппаратом пользователь-
ской информатики, имеющим существенные отличия не только в тер-
минологическом плане, но и в использовании речевых конструктов. 

С учетом позиции М. Н. Берулавы, В. А. Канке мы заключаем, 
что, во-первых, герменевтический подход применим для развития 
коммуникативной компоненты и познавательных процессов в облас-
ти изучения новых речевых конструктов. Во-вторых, передаваемое 
знание должно быть максимально конкретизировано, формализовано, 
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«онаучнено». На наш взгляд, пользовательской информатике недоста-
ет формализации в методическом (научном) отношении: классы объ-
ектов и понятий слабо описаны с точки зрения методики преподава-
ния, а подход к ней весьма дискурсивен. В настоящее время методи-
ческие основы изучения пользовательской информатики постулиру-
ются, но не описываются. Одной из таких основ является уровневое 
обучение. Однако отсутствует описание образовательных уровней с точ-
ки зрения психических процессов и педагогических подходов. Также 
нет четких характеристик групп объектов и приемов их определения 
на разных уровнях компетентности пользователей, которые также от-
личаются особенностями восприятия. Но разве данные моменты учи-
тываются? Стремимся ли мы познать процесс восприятия пользова-
тельской информатики на уровне научного знания, самого процесса 
познания? «Компетентность определяется уровнем развития теории, 
которой владеют как учащиеся, так и педагоги» [37, с. 10]. На настоя-
щий момент язык разработчика требует систематизации и упорядоче-
ния с целью его методической структуризации. Также необходима вы-
работка приемов изучения тезауруса ИТ. 

Е. Н. Шульга отмечает, что различия между представлениями об 
использовании герменевтического подхода выявляются на уровне 
принципов осуществления процедур толкования, способов и методов 
понимания «текста» [238]. 

Применяя соответствующий инструментарий, мы выделяем сле-
дующие особенности герменевтического подхода: 

● гуманистическое отношение к толкователю (обучающемуся), 
приятие заведомо возможных сложностей при изучении техногенной 
компоненты; 

● необходимость гибко адаптировать уровни толкования текстов; 
● важность учета андрагогической составляющей; 
● признание вариативности толкований, пока толкователь не пой-

мет закономерности построения формализованных текстов пользова-
тельских алгоритмов. 

П. Я. Гальперин напрямую связывает обучение действиям и про-
цесс их усвоения, фактически говорит о запоминании алгоритма опе-
раций и возможности его повторения. Речь идет о «разворачивании» 
и «сворачивании» действий в процессе их трансляции и запоминания, 
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отметим, что аналогичные процессы протекают и в речи: «Речевое дей-
ствие строится как отражение материального действия» [63]. Для овла-
дения информационными технологиями также изначально и сами 
действия, и их описания  должны «разворачиваться», позже – «свора-
чиваться». На базовом уровне компьютерной компетентности обуча-
ющиеся нуждаются в «разворачивании» алгоритмов, чтобы повторить 
необходимые действия, на продвинутом уровне – в «сворачивании» 
конструктов, за счет чего происходит оптимизация деятельности. 

Нами проведен анализ речи пользователей с учетом группы сле-
дующих признаков: 

● употребляемые речевые клише; 
● связь применяемых оборотов речи и речевых клише с резуль-

татами практической деятельности; 
● результаты прохождения тестовых заданий. 
Полученные данные позволяют косвенно судить об уровне вос-

приятия пользователей и уровне их подготовки. В результате был со-
ставлен обобщенный портрет пользователя с учетом выделенных трех 
уровней восприятия пользовательских алгоритмов. Эти данные мы 
положили в основу системы подготовки будущих педагогов. 

В конечном итоге задачами педагога в каждом частном случае 
являются анализ и интерпретация результатов взаимодействия со сту-
дентами и использование понятийного аппарата ИТ на уровне, про-
диктованным уровнем восприятия обучающегося, для осуществления 
эффективных коммуникаций или, при необходимости, определения 
отправной точки повышения его уровня компьютерной грамотности. 

Рассматривая принципы работы студентов с текстом, следует ис-
ходить из их смысловых установок, обусловленных как уровнем компь-
ютерной компетентности, так и «смысловой актуализацией» [2, с. 61–62]. 
Именно этот контекст и определяет значимость текстового анализа, 
а не вклад преподавателя и качество объяснений. Следовательно, не-
обходимо смещать акценты в отношении обучающегося – с позиции 
пассивного участника образовательного процесса к активной познава-
тельной роли. Тем более, что совокупность навыков, способствующих 
формированию компьютерной компетентности, обширна и поэтому 
подлежит детальному анализу (с целью последующего моделирова-
ния и синтеза целостной картины образовательного процесса). 
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Таким образом, опираясь на анализ предметного поля с учетом 
системно-деятельностного подхода, мы реализуем когнитивный про-
цесс, построенный на совокупности следующих факторов (рис. 10). 

 

 

Рис. 10. Применение герменевтического подхода в процессе обучения 

Анализ работы со смысловым полем обучающегося возможен 
только при вводе такого инструментария, как фактологическое описание 
уровневости восприятия алгоритмов пользователя, в основе которого 
лежит герменевтический подход. Связывая логику формирования умст-
венных действий с пониманием типичных затруднений, можно «воору-
жить» будущих педагогов знаниями о широте предметного поля пользо-
вательской информатики, обеспечить понимание принципов саморазви-
тия, самообучения в этой области (акмеологический потенциал роста). 

А. В. Брушлинский считает, что мыслительная деятельность, су-
ществующая в условиях диалога с компьютером, представляет собой 
новую, требующую изучения «область экспериментальной психоло-
гии мышления» [44, с. 14]. Все науки о человеке, по сути, лежат в гу-
манитарной плоскости. В связи с этим как нельзя более актуальными 
становятся вопросы о значении гуманитарного знания, поднимаемые 
В. Л. Бениным [34]. Подчеркнем, что техническое знание познается 
и развивается за счет существования когнитивной составляющей, име-
ющей гуманитарную природу. 

Развитие осознанного отношения к проникновению цифровых тех-
нологий в гуманитарную сферу, движение к гуманизации когнитивных 
процессов в области ИТ соответствуют представлениям о «педагогичес-
ком образовании как о гуманитарном феномене» [192, с. 184]. 
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Изучение принципов работы с персональным компьютером име-
ет особенную природу. Оно исключает недопонимание любой фразы, 
термина, действия, иначе ожидаемые результаты деятельности в це-
лом не будут достигнуты (в данном случае – освоение способов авто-
матизации профессиональной деятельности и качественное выполне-
ние задания). 

Обучающийся как толкователь текста пользовательского алго-
ритма (рис. 11) выступает в такой роли, которая наиболее «выгодна» 
с точки зрения обучения, когда результат деятельности практически 
значим и измерим. 

 

 

Рис. 11. Модель взаимодействия обучающегося 
с текстом пользовательского алгоритма в процессе обучения 

Как отмечает Е. И. Пассов, обучающая сторона общения интенсив-
но проявляется в случае возникновения взаимоотношений (предмета 
обсуждения) и включения различных способов (сторон) общения [163]. 
Таким предметом общения служит текст пользовательского алгорит-
ма, а стороны общения функционируют в зависимости от коммуника-
тивных навыков, в первую очередь обучающегося. 

В области ИТ активно применяется термин «алгоритм», имеющий 
однозначную трактовку, однако, по существу, он может быть как машин-
ным, так и пользовательским. Ранее были рассмотрены понятия «ру-
ководство пользователя» и «пользовательские алгоритмы (инструкции 
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пользователя)». Традиционно все руководства пользователя создаются 
разработчиками ПО, начинаются с изложения основ работы с програм-
мными продуктами и выполнения простейших операций на уровне начи-
нающего пользователя. При выборе принципов построения данного вида 
алгоритма такой подход, возможно, оправдан. Но в рамках сквозного 
учебного процесса для стимулирования совершенствования пользова-
тельских навыков целесообразно применять иные методические приемы. 
Мы считаем необходимым выстраивать траекторию «от простого к слож-
ному», несмотря на возможность наличия у студентов слабых пользова-
тельских знаний (подобные вопросы можно решать персонально, «под-
тягивая» уровень пользовательских навыков обучающихся). 

Целесообразно рассматривать приемы создания текстов пользо-
вательских алгоритмов в таком контексте, чтобы данные навыки по-
могли сформировать готовность будущих педагогов к диалогу с поль-
зователями ППП и ЭОР. Преподаватель может стать посредником меж-
ду предметным полем, представленным пользовательским алгорит-
мом, и деятельностной компонентой, за которой стоит особое смыс-
лообразование – мысленная речь, построенная на основе пользова-
тельского опыта, тезауруса и понятийного аппарата в области ИТ. 

Н. А. Асташова вводит понятие «диалоговое пространство образо-
вания», построенное на основе синергетического подхода [21]. Действи-
тельно, процесс смыслообразования полностью отвечает закономерно-
стям данного подхода, и задача преподавателя заключается в том, чтобы 
направлять, подталкивать этот процесс к точке бифуркации – моменту, 
когда обучающийся начнет полностью «улавливать» все смысловые кон-
тексты. Однако мало помогать студенту в осуществлении деятельностного 
акта, необходимо понять, в чем состояло когнитивное затруднение, и на-
учить в дальнейшем самостоятельно преодолевать смысловые барьеры. 

Ю. В. Сенько рассматривает дефиницию «компетентный учи-
тель» следующим образом: личность, работающая в смысловом поле 
(и научного знания, и личности). Педагогическую деятельность ис-
следователь определяет как «смещение детерминанты с предметного 
поля обучающихся на предметное поле научной сферы», которому 
предшествует понимание возникающих затруднений, «понимание на-
личной ситуации» [192, с. 87–89]. 

С нашей точки зрения, учебный процесс – это взаимодействие смы-
словых полей педагога и студента, при котором первый проникает 
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в смысловое поле второго, формируя понимание предметной области 
и «подключает» это понимание к иной картине мира, не своей личной, 
а некой эталонной, научной, что означает также взаимопроникновение 
жизненных опытов, смысловых пространств. Нам представляется, что 
этот образ «научения» наиболее полно отражает становление тезауруса 
обучающегося. Следовательно, особенности формирования понятийного 
поля студента в области ИТ следует рассматривать более широко: с пози-
ции того, какими компетенциями должен владеть сам педагог. 

Эту точку зрения поддерживает Е. Г. Белякова, исследователь-
ница отводит смыслообразованию в педагогическом взаимодействии 
ведущую роль, подчеркивая необходимость «встраивания» проблемы 
в жизненный контекст обучающегося [33, с. 135]. 

Таким образом, подготовка педагогов может носить смыслоори-
ентированный контекст в рамках развития их коммуникативной ком-
петентности. 

Работа со смысловым полем наиболее полно описана в такой пред-
метной области, как герменевтика. В связи с этим необходимо рас-
смотреть также понятие герменевтического круга. Действительно, ана-
лиз понимания регулятивных текстов с позиции герменевтики дает 
представление об успешности когнитивного процесса. Задачами обу-
чающегося становятся не только вход в герменевтический круг, но 
и выход из него. Только после того, как студент сможет осмыслить 
текст пользовательского алгоритма целиком, он будет способен к про-
дуктивной деятельности. Выход из герменевтического круга – это вы-
полнение алгоритма, т. е. успешное завершение задания. 

Обращение к предметному полю герменевтики не ново в педагоги-
ке. Так, А. Ф. Закирова определяет понятие «педагогическая герменевти-
ка» как «область научного знания, позволяющую сформировать понима-
ние “посланий”, имеющих педагогическое или воспитательное значение, 
заложенных в текстах ведущих ученых, педагогов, а также авторов произ-
ведений, входящих в фонд детской и юношеской литературы» [86, с. 244]. 

Таким образом, педагог, готовый взять на себя функции помощ-
ника или наставника для студентов в приобретении ими новых знаний 
в области ИТ, выполняет и роль герменевта, т. е. специалиста, рабо-
тающего со смысловым полем текста (задачи) и смысловым полем 
самого обучающегося. Понять природу затруднений в таком случае – 
это способность трактовать текст пользовательского алгоритма на лю-
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бом уровне сложности, осмыслить действия студента с учетом набора 
прямых или косвенных признаков. 

Взаимодействие с обучающимся, исследующим текст инструк-
ции пользователя (видео или письменный) и испытывающим затруд-
нения в процессе реализации алгоритма, можно представить в виде 
модели (рис. 12). 
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Рис. 12. Модель взаимодействия педагога профессионального обучения 
с обучающимся в образовательном процессе 

Можно заметить, что для педагога важными становятся словес-
ные описания всех компонентов деятельности, которую осуществляет 
студент, в том числе объектов, представленных визуальными обра-
зами. Преподаватель при этом обсуждает манипуляции с устройства-
ми ввода и графический интерфейс программного продукта только 
в словесном формате. Выполнение действий за обучающегося, как 
правило, тормозит процесс обучения и не способствует накоплению 
соответствующего когнитивного опыта. Единственный инструмент 
взаимодействия со студентом – речь. 

Подчеркнем, что в большинстве случаев обучающиеся, имеющие 
базовый уровень пользовательской грамотности или сталкивающиеся 
с изучением нового класса программного обеспечения, не могут опреде-
лить причину своих затруднений. Таким образом, самого педагога следу-
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ет обучать так, чтобы он был готов к решению задач когнитивного типа 
с учетом недостаточности информации. Даже формулирование поиско-
вых запросов в условиях избыточности источников данных в Глобальной 
сети требует определенных компетенций (понимание значимости поня-
тийной грамотности, необходимость создания точных формулировок). 

Развивая осознание причин затруднений на основе поведенческих 
или речевых клише, мы даем будущему педагогу практический инст-
рументарий выстраивания эффективных взаимодействий обучающего 
характера. Работа с когнитивной сферой студента при изучении ИТ 
(решении задач) отражена на рис. 13. 
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Рис. 13. Применение герменевтического подхода 

при работе со смысловым полем обучающегося (пользователя) 
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Чтобы разобраться в природе мыслительных ошибок обучаю-
щихся, их необходимо подталкивать к деятельности напрямую [45]. 
Однако наши наблюдения показывают, что 70 % студентов некомпь-
ютерных специальностей даже при малейших неудачных попытках 
выполнения пользовательских алгоритмов прекращают работу, следо-
вательно, преподаватель не может «отследить» ход их мыслей и опре-
делить ошибочные шаги. Именно по этой причине так важно создать 
для педагога условия развития способов актуализации когнитивных 
процессов обучающихся и приемов логического анализа их поведен-
ческих особенностей в момент затруднений. 

Более того, наблюдения ученых в области лингводидактики позво-
ляют нам сделать вывод о необходимости формирования языковых кон-
структов (соотношение ментальных единиц и языковых структур) [96]. 
В этом случае важно, как информация будет представлена обучаю-
щимся. Для этого педагог сам должен владеть приемами представле-
ния информации с учетом разных уровней сложности, а также уметь 
оперировать соответствующими языковыми конструктами. 

Следовательно, если речь идет о работе со смысловым полем, 
необходимо использовать инструментарий герменевтики. 

Уточним понятие герменевтического подхода применительно 
к нашей работе. Герменевтический подход – это разновидность педа-
гогического подхода, определяющего такой вид работы с текстом, ко-
торый предполагает анализ его глубинных смыслов, основанный на 
саморефлексии. Это взаимодействие участников педагогического про-
цесса с текстом как с понятийным полем, где любая проблема в пони-
мании раскрывает «пробелы» в знаниях обучающегося и требует де-
тального исследования. 

Использование герменевтического подхода в информационных 
технологиях предполагает изучение восприятия пользовательского 
алгоритма студентом, попытки его интерпретации, экстериоризации 
знаний (как техники выявления готовности пользователя работать как 
с письменным, так и с устным текстом), что дает возможность опре-
делить уровень владения тезаурусом (зачастую только интуитивный) 
и произвести его коррекцию. Таким образом, можно говорить о при-
менении принципа гуманизма в работе (зона личностного роста обу-
чаемого), а также акмеологического подхода. 
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Акцентировать внимание на представлении понятийного аппа-
рата ИТ необходимо, чтобы активизировать следующие аспекты под-
готовки: 

● мотивационный (понимание важности изучения и грамотного 
использования тезауруса информационных технологий); 

● воспитательный (владение речью – письменной и устной); 
● образовательный (умение выстраивать обучающий диалог с уче-

том уровня знаний студента); 
● организационный (общение со службами технической под-

держки); 
● андрагогический (расширение возможностей по самообучению). 
Таким образом, мы обеспечиваем доступность обучения, которая 

может пониматься как «дидактический принцип, предполагающий соот-
ветствие содержания и методов обучения реальным возможностям обу-
чаемого, уровню его знаний и уровню развития умений и навыков освое-
ния учебного материала, оптимальный выбор объема и сложности учеб-
ных задач, а также рациональную технологию обучения, учитывающую 
индивидуальные особенности обучаемого» [233, с. 28]. 

Нам необходимо реализовать и индивидуализацию обучения, т. е. 
такую «организацию учебного процесса, при которой выбор спосо-
бов, приемов, темпа обучения учитывает индивидуальные различия 
учеников, уровень развития, их способность к учению» [233, с. 31]. 

Также при помощи герменевтического подхода активизируются 
процессы гуманизации обучения. Направления воздействия фактора гу-
манизации отмечены В. А. Федоровым, среди которых выделяется сво-
бода выбора образовательной траектории и пути развития. Напрямую 
это связано с «личностной ориентацией профессионально-педагоги-
ческого образования» – «потребностью в развитии, самореализации, 
самоактуализации» [216, с. 31–32]. Следовательно, будущий педагог 
профессионального обучения должен владеть универсальным инст-
рументарием, который может применяться и в педагогической, и в офис-
ной практике, в том числе при взаимодействии с людьми разного уров-
ня сформированности компьютерной компетентности. 

Так как большая часть знаний в области ИТ формируется как 
спонтанная информационная совокупность, обучающиеся в понима-
нии текстов пользовательских инструкций испытывают затруднения, 
зачастую не могут определить их природу. В этом случае следует за-



101 

действовать процесс осознанной экстериоризации, т. е. системного 
извлечения знаний, например, при помощи компьютерного теста (в ре-
жиме самоконтроля) по конкретной тематике с обязательным объясне-
нием возникающих сложностей в результате непонимания текста поль-
зовательской инструкции. Если тест по понятийному аппарату про-
граммного продукта не выявил проблем, необходимо перейти к тес-
товым заданиям по базовым понятиям (основы работы с ОС Windows, 
тема «Диски, файлы, папки» и т. д.). 

Инициируя саморефлексию, мы формируем процесс осмыслен-
ного предпонимания текста, осознания определенного вида затруднений. 
В большинстве случаев это непонимание или искаженное понимание 
отдельных терминов. Затем «запускаем» процесс осознания внутрен-
него понимания текста, приведения знания понятийного аппарата 
у обучающегося в соответствие тому, как он интерпретируется разра-
ботчиком программного продукта. Вслед за этим инициируем про-
цессы интериоризации и повторной экстериоризации знаний в момент 
создания собственного пользовательского алгоритма (инструкции). 

Может возникнуть проблема: пользователь знаком с множест-
вом программных продуктов, но в его знаниях есть небольшие пробе-
лы, которые мешают ему выполнять определенную группу пользова-
тельских инструкций. По этой причине материал, который уже был 
интериоризирован, необходимо экстериоризировать, чтобы еще раз 
пройти круг понимания, после чего материал интериоризируется уже 
на новом витке глубины осознания. Если такой круг пройден, то обу-
чающийся будет способен к повторной экстериоризации материала, 
но уже в виде собственного пользовательского алгоритма. 

Такой подход нашел отражение в работе Г. П. Щедровицкого 
«Проблемы логики научного исследования и анализ структуры нау-
ки»: роль понимания, знаний научной и деятельностной структуры, 
рефлексии применительно к процессу познания новой деятельности 
[96, с. 323–325]. 

Для будущего педагога необходимо сформировать понимание 
того, почему обучающийся не может выполнить ту или иную пользо-
вательскую инструкцию (например, при написании курсовой работы). 
Герменевтика предоставляет для этой цели серьезный аналитический 
инструмент. 

Таким образом, герменевтический подход имеет большой потен-
циал в области развития педагогической рефлексии и саморефлексии, 
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позволяет снизить напряженность в области взаимодействия «чело-
век – машина», особенно в рамках неинженерных профилей подго-
товки специалистов. 

Персональный компьютер является разновидностью технических 
устройств. Следовательно, на него также распространяются правила 
обучения в системах «человек – машина». Таким образом, нужна мето-
дика преподавания технологии работы, своего рода система передачи 
опыта, она разработана практически для всех направлений подготовки 
педагогов профессионального обучения: например, существует методи-
ка обучения работе со станками и двигателями в виде инструктажей 
в машиностроении и электроэнергетике. Есть отрасли, где основной ин-
струмент выполнения трудовой деятельности – ПК (точнее – приклад-
ные программные продукты), где требуются знания как типовых, так 
и нетиповых приемов работы, а также, что важнее, профессиональных 
(часто нетиповых) технологий, которые не описаны в инструкциях раз-
работчика (например, в сфере дизайна). 

Поскольку средством передачи информации в процессе обучения 
является речь, письменная или устная, необходимо формировать ее 
определенным образом (с учетом специфики предметной области, про-
фессионального тезауруса) или хотя бы грамотно заложить основы ее 
развития в методику как в систему трансляции знаний об объектах (обу-
чение технологии информационного обмена). Как уже упоминалось, 
А. С. Батышев подчеркивал, что «методика – это частная дидактика», 
т. е. теория обучения конкретному предмету [27, с. 195], отметим пара-
докс: предмет и средство обучения в данном случае совпадают. 

В. А. Федоров утверждает, что функционирование и развитие про-
фессионально-педагогического образования возможно лишь при уче-
те «психологических закономерностей процессов общения, обучения, 
учения» [216, с. 38]. Исследователь подчеркивает также творческую 
составляющую деятельности педагогов. 

Обосновывая особенности реализации принципа научности в обу-
чении дидактическим коммуникациям в области ИТ, рассмотрим сле-
дующую позицию. Согласно данному принципу все сообщаемые учеб-
ные сведения должны находиться в полном соответствии с современ-
ной наукой. Степень научности играет важную роль в оценке значе-
ния научных факторов теории и гипотетических положений. Тесно 
взаимосвязаны форма научного выражения предметов изучения и язык 
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самой науки, что реализуется в строгом понимании корректности фор-
мулировки научной информации (система ее изложения и определение 
связей). Однако в рамках пользовательской информатики научность 
распространяется только на сферу общего категориального понятийно-
го аппарата, затрагивает систему администрирования аппаратной части, 
особенности программирования, т. е. принцип научности работает 
в меньшей степени. Причиной этому является концепция появления 
программного продукта как объекта научного рассмотрения, его разра-
ботка с целью получения прибыли инициируется компанией, она же за-
нимается созданием его интерфейса. Этот процесс не контролируется, 
тезаурус постепенно упорядочивается за счет роста популярности уни-
фицированных программных продуктов, имеющих интуитивно понят-
ный пользовательский интерфейс. Существующие ГОСТы в сфере ИТ 
устарели на 15–20 лет, основным источником «стандарта» становятся 
компании-монополисты, такие как Microsoft, Adobe. Основной формой 
«знакомства» пользователей с инновациями являются инструкции, на-
писанные «языком», придуманным разработчиками. 

Термин «интуитивно понятный пользовательский интерфейс» 
понимается пользователями и командами-разработчиками по-разно-
му. Смысл, который изначально был заложен в это понятие, опреде-
лялся компанией Microsoft в момент, когда создавались первые вер-
сии операционной системы Windows. Компания рассматривала возмож-
ность единообразного интерфейса, основная цель которого – облегче-
ние процесса обучения пользователей на примере одного из про-
граммных продуктов, при этом небольшие отличия в интерфейсах не 
должны были сильно сказываться на степени обучаемости. 

Однако популяризовано мнение, что интуитивно понятный поль-
зовательский интерфейс можно не изучать, поскольку его смысл прост 
и «прозрачен». Возможно, в отношении простых, бесплатно распро-
страняемых программных продуктов, имеющих небольшое количест-
во функций (узкий функционал), такая закономерность присутствует. 
Сложные, профессионально значимые программные продукты имеют 
достаточно «нагруженный» интерфейс, который становится интуи-
тивно понятным только после его изучения: программные разработки 
одной группы (схожие по своему назначению в рамках группы ин-
терфейсов) или одного назначения (разновидности программного про-
дукта, например, системы автоматизированного проектирования). 
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Исследуя данный вопрос, можно заметить, что в публикациях, по-
священных работам в области дизайна приложений, разработчики в боль-
шей мере применяют собственные представления о том, как должно 
выглядеть программное приложение, зачастую только примерно пред-
полагая, кто станет конечным пользователем, формируя интуитивно 
понятный интерфейс при помощи повторяющихся алгоритмов, похо-
жих кнопок или одинаковых названий объектов [270]. 

Думаем, что для объяснения этого феномена можно использовать 
работу Л. С. Выготского «Мышление и речь», в которой раскрывается 
процесс осознания спонтанных понятий не как элемент усвоения и за-
учивания, а как акт «величайшего напряжения всей активности … 
собственной мысли», научные понятия формируются по подобной схе-
ме. Однако, замечает автор, «внутренние побуждения, толкающие ре-
бенка на образование научных понятий, совершенно иные, чем те, что 
наводят его мысль на образование спонтанных понятий» [55, с. 185]. 
Получается, что любое знание о ПК может нести как научный, так 
и спонтанный характер. 

Методы активизации мышления подробно рассматривались Е. Де Бо-
но [253, 254]. Он утверждал, что создание карты мышления – важный 
когнитивный процесс. Его активизация (познанные и непознанные 
знаниевые блоки) является одной из важных задач, в том числе зада-
чей коучинга. 

Ф. Шлейермахер отмечал, что текст рождается из устной речи [235]. 
Следовательно, мы должны активизировать речь перед работой с тек-
стом. Если смотреть на эту позицию в рамках концепции П. Я. Галь-
перина [61, с. 148–281], то экстериоризированное знание усиливает 
интериоризацию. Поэтому наилучшим средством передачи информа-
ции мы считаем создание пользовательских алгоритмов, в основе ко-
торых лежит речь в разных ее проявлениях. 

Профессиональная педагогика изначально была направлена на 
подготовку специалистов рабочих профессий. С расширением спек-
тра специальностей неинженерной направленности и вводом в дей-
ствие программы цифровизации экономики возникла необходимость 
в пересмотре системы подготовки данных специалистов к функцио-
нированию в цифровой среде. 
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Фактически наступила новая стадия развития техногенных про-
цессов – ИТ пронизывают все сферы деятельности, включая непо-
средственно сами коммуникации. Педагогика в этом плане немного 
«отстает». 

Современный период, когда дистанционное обучение и онлайн-
обучение предполагают удаленное общение с обучающимися, колле-
гами и техническим персоналом, обусловливает появление новых ме-
тодик подготовки специалистов. 

Принимая тот факт, что вузовское обучение должно основы-
ваться на принципе научности, мы реализуем особый подход к препо-
даванию информационных технологий. Профессионалов необходимо 
учить на соответствующем терминологическом уровне. Современные 
методики обучения ИТ этого фактора не учитывают. 

Для определения недостающих компонентов обучения нами бы-
ла изучена методика подготовки мастеров профессионального обуче-
ния. Ее автор Н. Е. Эрганова рассматривала следующие технологии: 
модульные, игровые технологии, метод проектов, проблемное, прак-
тико-ориентированное обучение. Ведущим ресурсом исследователь-
ница считала среду, определяющую полное «погружение» через по-
нимание, организацию собственной деятельности, поиск информации 
для решения профессиональных задач. Также отмечается важная роль 
мотивации для освоения знаний [242, 243]. 

Одним из компонентов методики профессионального обучения 
является построение инструкционных карт. В процессе их разработки 
развиваются сразу несколько сторон общения и упорядочивается по-
лученный опыт. В нашем случае инструкционная карта заменяется на 
текст пользовательского алгоритма. Чтобы развить у педагогов про-
фессионального обучения коммуникационную компетентность, мы 
создали методику разработки пользовательских инструкций, которая 
отличается от методики преподавания информатики тем, что учиты-
вает уровень подготовки обучающихся. 

Уточним составляющие коммуникационной подготовки. 
Понятие «речь» в «Философском словаре» определяется сле-

дующим образом: «…деятельность человека, заключающаяся в обще-
нии с другими людьми, в выражении и передаче им мыслей посредст-
вом того или иного языка... При этом общении происходит постоян-
ный обмен мыслями: с одной стороны, понимание чужих мыслей 
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и усвоение их, а с другой – формулировка и высказывание собствен-
ных мыслей… Основные виды речи: устная, т. е. произносимая и слы-
шимая, и письменная» [217, с. 492]; выделим еще один момент: «Тер-
мин –  однозначное слово, фиксирующее определенное понятие науки, 
техники, искусства и т. п.» [217, с. 565]. Следовательно, в процессе 
обучения будущих педагогов мы рассматриваем процессы формиро-
вания их речи с нескольких сторон. Но не следует ориентировать под-
готовку студентов только на речевое развитие, она должна произво-
диться комплексно. Специфику создания методики профессионально-
го обучения и примеры ее реализации можно отследить по основным 
разработкам в данной области [127]. 

В области преподавания информатики и информационных тех-
нологий в образовании в настоящее время разработано достаточное ко-
личество методик. Однако высокие темпы цифровизации образова-
тельной системы и сопутствующие изменения в структуре восприятия 
обусловливают организацию новой дидактики – цифровой. 

Е. К. Хеннер является автором множества работ по дисциплине 
«Информатика». Исследователь рассматривает траекторию обучения 
студентов некомпьютерных специальностей и отмечает, что зарубеж-
ная вузовская подготовка в области ИТ реализуется на более глубо-
ком уровне, чем в российской высшей школе. Е. К. Хеннер отмечает, 
что информационная грамотность в настоящее время становится очень 
широким понятием [220]. 

Е. А. Перминов, разрабатывая методику обучения математике в ву-
зе, также выделяет категорию студентов с гуманитарным складом мы-
шления, подчеркивает важность сочетания «живого» общения и «диа-
лога с компьютером» в математически-ориентированном курсе [169]. 

Б. Е. Стариченко возглавляет российскую научную школу в Ураль-
ском государственном педагогическом университете по направлению 
«Информационные технологии в образовании», которая рассматрива-
ет широкий круг вопросов: формирование информационно-коммуни-
кационных компетенций преподавателей школ и колледжей, компью-
терное измерение результативности обучения (тестирование), дистан-
ционные технологии обучения и др. [203]. Однако вопросы уровнево-
сти обучения остаются вне поля изучения, не учитываются андраго-
гические аспекты подготовки, особо отмечается роль преподавателя 
как «производителя знаний» в области ИКТ [205]. 
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А. А. Кузнецов, Т. Б. Захарова и А. С. Захаров в методике обу-
чения информатике придают большое значение практическому реше-
нию прикладных задач и задач школьной программы, межпредмет-
ным связям. Уделяя особое внимание коммуникативной компоненте, 
исследователи не раскрывают особенности коммуникаций в области 
ИТ (это объясняется базовым уровнем охватываемого информацион-
ного объема) [122]. 

М. П. Лапчик, И. Г. Семакин и Е. К. Хеннер акцентируют вни-
мание на общей концепции преподавания информатики в рамках 
школьной программы, не предусматривающей уровневости владения 
информационными технологиями [125]. 

Е. С. Полат описывает теоретические и практические особенно-
сти внедрения дистанционных технологий в образовательную прак-
тику. Ученый делает упор на реализацию принципов гуманистиче-
ской педагогики в рамках дистанционных форм обучения, особо вы-
деляет личностно ориентированные формы организации учебного про-
цесса [208]. 

И. В. Роберт определила систему оценки педагогической целе-
сообразности разработки и использования педагогических програм-
мных средств, выделила дидактические требования к итоговым про-
дуктам педагогического назначения [184]. Однако в последних публи-
кациях исследовательница отмечает необходимость появления дидак-
тики, учитывающей актуальные образовательные тренды, новые фор-
маты восприятия информации и принципы работы с ней (в том числе 
визуальные образы и «клиповость» мышления), особо подчеркивается 
важность «стыковых» методик [183]. 

Схожую позицию занимает Н. Н. Тулькибаева, определяя частную 
дидактику как реализацию концепций, заложенных в педагогические 
теории, с целью формирования смысловых конструктов (дидактиче-
ских единиц) в сознании обучающегося и развития ценностного от-
ношения к ним [213]. 

В числе наших задач – создание «стыковой» методики. Учитывая, 
что владение ПК является технической компонентой, мы сделали по-
пытку адаптировать методику для некомпьютерных отраслевых на-
правлений. В результате чего был произведен пересмотр предметного 
поля, введена уровневость подачи материалов, целесообразность ви-
зуализации на разных уровнях восприятия. 
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Методика обучения разработке пользовательских алгоритмов (ин-
струкций) включает несколько составляющих. 

Во-первых, всех пользователей необходимо разделить на три 
основные группы по уровню проявления пользовательской компе-
тентности. Однако следует отметить: при знакомстве с материалом 
можно наблюдать у студентов либо слишком «свернутые» речевые 
конструкты, либо слишком «развернутые». К тому же эта работа осу-
ществляется бессистемно. Мы предлагаем ввести жесткую систему 
формирования речевых конструктов в области пользовательской ин-
форматики в зависимости от того, на какую группу пользователей 
рассчитана инструкция. Часто разработчики пользовательских алго-
ритмов идут по принципу их излишней детализации, что не дает воз-
можности ускорить обучение и развивать необходимые пользователь-
ские знания, а также соответствующие умения и навыки, теряется спо-
собность к самообучению. Таким образом, на наш взгляд, инструкции 
должны быть рассчитаны на различные группы пользователей: начи-
нающих, уверенных и опытных. Мы предлагаем жестко закрепить 
принцип «от простого к сложному» в процессе изучения пользова-
тельской информатики для сферы профессионального обучения, что 
даст возможность обеспечить рост компьютерной грамотности. 

Во-вторых, в рамках методики оценки понятийного поля обуча-
ющегося применять герменевтический подход. 

В-третьих, использовать систему тестовых заданий в формате 
самоконтроля для формирования базиса тезауруса пользовательской 
информатики. Подобную схему усвоения знаний в рамках методики 
профессионального обучения рекомендуют В. С. Леднев и П. Ф. Куб-
рушко [127, с. 6–8]. 

В-четвертых, при подготовке пользовательских инструкций приме-
нять таблицу анализа порядка ввода тезауруса в лексический запас поль-
зователя. Структурные классы терминов: базовые, которые относятся 
непосредственно к системным программам, особенно к операционной 
системе Windows; термины-категории в рамках групп программ, сход-
ных по своему назначению (например, системы автоматизированного 
проектирования, растровые графические редакторы, векторные графиче-
ские редакторы и т. д.), эта группа терминов понимается для всех про-
граммных продуктов единообразно; частные, употребляемые только при 
работе с конкретным программным продуктом. 



109 

К разработке таблицы анализа понятийного аппарата нас подтолк-
нула таблица, приведенная в учебном пособии М. П. Лапчика, пред-
назначенная для исследования базовых понятий информационных 
технологий в рамках подготовки к занятиям будущих учителей ин-
форматики [125, с. 152]. 

Герменевтический подход требует развития педагогической реф-
лексии, рассмотрим это понятие. 

Рефлексия (от лат. reflexio – обращение назад) – «осмысление 
индивидом социальных реалий в процессе социализации на основе 
жизненного опыта; размышление, самонаблюдение, самопознание; об-
ращенность познания человека на самого себя; склонность к самоана-
лизу» [233, с. 91]. 

Существует также понятие «педагогическая рефлексия»: «…спо-
собность педагога дать себе и своим поступкам объективную оценку, 
понять, как его воспринимают учащиеся, прежде всего те, с кем он 
взаимодействует в процессе педагогического общения» [233, с. 91]. 

Г. П. Щедровицкий ставил механизмы рефлексии в прямую за-
висимость от механизмов освоения деятельности, что дает нам воз-
можность утверждать, что для успешной рефлексии необходимо соз-
дать такие условия, в которых реализуются акцентуации личности 
в смысловом поле, осуществляется его пересмотр [165]. 

И. С. Ладенко отмечал важность построения идеального образца 
как итога деятельности, критериев ее оценки, при необходимости его 
коррекции следует задействовать процесс рефлексии. Исследователь 
подчеркивал, что именно она ломает стереотипы [176]. Ставя перед 
обучающимся проблему терминологического дефицита, мы решаем 
две задачи: стимулируем «набирать» новый тезаурус и инициируем 
пересматривать существующий. С этой целью студенту предоставля-
ется логически выстроенный инструментарий. И. С. Ладенко также вы-
делял, что рефлексия в широком плане включает самоинтерпретацию 
и интерпретацию другого [176]. В этом отношении эффективна дело-
вая игра. Как часть методики коммуникативной подготовки она будет 
способствовать не только самоинтерпретации (как тест), но и интер-
претации другого. 

Г. П. Щедровицкий акцентировал внимание на том, что для реф-
лексии индивид должен выйти за рамки индивидуальной, изолиро-
ванной деятельности и включиться в групповую работу. Деятельность 
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в этом случае сопровождается смысловой рефлексией [239], следова-
тельно, можно говорить о применимости к рассмотрению проблем об-
мена смыслами герменевтического подхода. Так, имманентное дви-
жение в коммуникацию приводит к столкновению смыслов и направ-
ляет саморефлексию на поиск новых смыслов. 

Можем предположить, что методика обучения дидактическим ком-
муникациям в области ИТ носит черты рефлексивной согласно при-
знакам, выделяемым В. А. Чупиной [232, с. 100–101]: 

1) служит опорой для переосмысления собственного практиче-
ского опыта (с основой на предпонимание и формирование понима-
ния) с целью дальнейшей его передачи, но уже в видоизменном, более 
научном варианте; 

2) позволяет получить знания в процессе квазипрофессиональ-
ной деятельности, в основе которой лежит создание информационно-
го продукта, имеющего педагогическую направленность; 

3) способствует повышению профессионализма в области ин-
формационных технологий; 

4) нацелена на переосмысление картины мира, точнее ее фраг-
мента, связанного с владением прикладным ПО. 

Опираясь на понятие «методика учебного предмета» – частная 
дидактика, теория обучения определенному учебному предмету [186], 
сформируем концепцию построения методики обучения дидактиче-
ским коммуникациям в области ИТ (табл. 8). 

Таблица 8 

Методика обучения дидактическим коммуникациям в области ИТ 
согласно компонентам частной дидактики 

Элемент ди-
дактики (част-
ная методика) 

Компонент методики Способ реализации 

1 2 3 
Подход Герменевтический 

подход 
Объяснение принципов затрудне-
ний в процессе обучения, описание 
герменевтического круга, который 
поясняет затруднения в области 
познания, сложности в коммуника-
тивных взаимодействиях 
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Продолжение табл. 8 
1 2 3 

Метод ● Педагогическая ком-
муникация; 
● деловая игра с эле-
ментами фасилитации; 
● взаимное оценива-
ние уровня коммуни-
кации 

● Проявление форм инициации вза-
имодействий; 
● демонстрация актуальности ком-
муникативных взаимодействий 

Методика подготовки 
к дидактическим ком-
муникациям в облас-
ти ИТ  

Объяснение психологических ситу-
аций в процессе обучения на всех 
трех уровнях обучения ИТ 

Уровневое изложе-
ние материала 

Предвидение ситуаций при изучении 
ИТ, прогнозирование результата 

Методика  

Таблица анализа поня-
тийного аппарата ИТ 

Анализ порядка ввода терминов со-
гласно принятому уровню коммуни-
кативных взаимодействий 

Содержание Учебные пособия, вклю-
чающие как теорети-
ческие, так и практи-
ческие инструменты 
реализации коммуни-
кативных взаимодей-
ствий: 
– текст письменный; 
– видеоурок – текст 
устный; 
– текст – работа с те-
заурусом 

Подготовка к работе с разными уров-
нями пользовательской грамотности, 
описание подхода к каждому из них, 
использование форматов изложе-
ния 

Формы ● Работа с текстом; 
● обсуждение ситу-
аций (учебное видео); 
● игра; 
● презентация; 
● самотестирование 
(для упорядочивания 
тезауруса – теория пол-
ного усвоения П. Я. Галь-
перина) 

Рассмотрение различных аспектов 
коммуникаций  
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Окончание табл. 8 
1 2 3 

Психологическое со-
противление 

Коучинг 

Физическое сопро-
тивление 

Психосоматика (Т. Рибо) 

Мышление Психология взаимодействия с поль-
зовательским алгоритмом на разных 
уровнях (П. Я. Гальперин) 

Ситуационная 
работа 

Рефлексия Навыки рефлексии, понимание прин-
ципов поиска непознанных компо-
нентов в своем и чужом предметных 
полях 

Технологии Программное обеспе-
чение отраслевого и пе-
дагогического назна-
чения 

Рассмотрение частного случая как при-
мера деятельности по изучению ИТ 

 
С учетом разделения пользователей по уровню проявления ком-

пьютерной грамотности (начинающих, уверенных и опытных) опре-
деляем приемы смыслообразования, дающие наибольший эффект для 
каждой группы. При этом отметим следующие особенности. Для на-
чинающих пользователей смыслообразование должно реализовывать-
ся в рамках бытовых терминов, с постепенным вводом тезауруса. Обу-
чение ведется преимущественно при помощи видео. Уверенные поль-
зователи изучают понятийный аппарат легко, в качестве обучающего 
материала применяются и видео учебного назначения, и текстовые ин-
струкции. Опытные пользователи без труда воспринимают обзорные 
видео и текстовые алгоритмы в общем виде. Смыслообразование на-
рушается при рассмотрении избыточных инструкций. 

В рамках построения методики нельзя не упомянуть навыки пе-
дагога, влияние его личностных качеств на образовательный процесс. 

Как указывает Д. Пойа, педагог должен развивать мастерство, 
оно побуждает к самосовершенствованию [174]. Вполне закономерно, 
что мы определяем роль педагога, ведущего курс «Информационные 
технологии в образовании», как пропедевта мастерства в области ди-
дактических коммуникаций, консультанта, коуча и наставника. 

Предполагается, что в процессе освоения учебного материала обу-
чающиеся будут испытывать определенный дискомфорт в связи с не-
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обходимостью пересмотра своих представлений о коммуникативных 
взаимодействиях в области ИТ. Необходимо, чтобы они ощущали от пе-
дагога поддержку и испытывали желание равняться на него. Умение 
преподавателя задавать вопросы, побуждающие обучающихся увидеть 
осваиваемое смысловое поле, является важным фактором роста уров-
ня их компетентности. В этом мы видим отчасти залог успешной реа-
лизации методики. 

Опираясь на совокупность признаков, определяющих частную 
методику, делаем вывод, что организуемая нами система обучения и есть 
методика, позволяющая произвести нормирование содержания, струк-
турировать основные понятия и реализовать научную компоненту 
в освоении цифровых (компьютерных) технологий. 

1.4. Особенности использования 
герменевтического круга как способа иллюстрации 

проблемы понимания регулятивных текстов 
пользовательских инструкций 

При изучении особенностей применения герменевтического круга 
мы ставили перед собой следующую группу задач: 

1) определение пути решения проблемы развития навыков дидак-
тических коммуникаций в области информационных технологий у буду-
щих педагогов посредством использования герменевтического подхода; 

2) построение модели герменевтического круга с целью опреде-
ления основных когнитивных затруднений; 

3) описание сложностей формирования смыслового поля обуча-
ющихся путем графического представления модели; 

4) выявление предпосылок создания теории подготовки к эффек-
тивным профессиональным коммуникациям на основе полученного эм-
пирического опыта. 

В рамках решения данных задач мы предполагали расширить пред-
ставления о методологическом и практическом применении герменев-
тического подхода в развитии soft-составляющей профессиональных 
компетенций (в нашем случае – дидактических коммуникаций в облас-
ти ИТ), а также – разработать основы теории подготовки к эффектив-
ным профессиональным коммуникациям. Для этого рассматривались 
источники, затрагивающие вопросы понимания при протекании ког-
нитивных процессов (в частности, проблема понимания текстов), в ре-
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зультате чего мы столкнулись с очевидными отсылками к герменевти-
ческим практикам. Однако они касались в большей мере исследова-
ния гуманитарно-ориентированных вопросов (педагогическая герме-
невтика, юридическая герменевтика, герменевтика познания художе-
ственных образов или изучения иностранных текстов). В связи с этим 
возникла необходимость рассмотрения частного случая – использова-
ния герменевтического подхода при изучении регулятивных текстов, 
к которым относятся пользовательские инструкции, его применения 
в технической и когнитивной транскрипциях. 

С. Хансена, Дж. Реннекерб особо выделяют понятие «коллектив-
ная герменевтика» при организации команды разработчиков информа-
ционных систем [262]. Герменевтический подход, по мнению исследо-
вателей, позволяет реализовать ее потенциал наиболее оптимальным 
образом, поскольку, делясь индивидуальными смыслами, специалисты 
приобретают способность формировать коллективные интерпретации. 
Основной идеей работы являлась функция коллективного смыслообра-
зования. Такой подход дает более широкое понимание возможностей 
использования герменевтики в целом, что может стать отправной точ-
кой в развитии теории эффективных профессиональных коммуникаций. 

Ф. Свенеус применяет герменевтический подход в феноменоло-
гии, подчеркивая связь между пониманием и объяснением как методами 
гуманитарных и естественных наук [279]. Работа исследователя дала 
нам отправные точки для определения вопросов в области когнитивных 
процессов (интерполяция их на изучение технико-ориентированных на-
ук, неотъемлемо связанных с профессиональной подготовкой). 

Н. А. Лукьянова и Е. В. Фелл рассматривают роль интерпретации 
и смыслообразования в коммуникативных процессах с позиции их зна-
чимости в современном информационном пространстве [268]. Для пе-
дагогов цифровой эпохи важно именно производить новые знания, 
обрабатывая уже имеющиеся, другими словами, перерабатывать мас-
сивы информации и представлять их в формате, наиболее пригодном 
для однозначной интерпретации. Именно этот аспект деятельности 
актуален для педагогических практик в области производственного 
обучения, так как смена технологий требует постоянной трансформа-
ции образовательного контента. 

Г. Алеандриа и Л. Рефриджери применяют герменевтические ме-
тоды для анализа содержания непрерывного образования и выработки 
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новых стратегий его развития [246]. Для нашего исследования их ра-
бота означает подтверждение того факта, что в образовательных 
практиках, какими бы они ни были, значение герменевтического под-
хода приобретает все больший вес, следовательно, расширять аспекты 
его использования не только необходимо, но и своевременно. 

И. Семрадова и С. Хубакова рассматривают вопросы ответствен-
ности педагогов в дистанционном образовании, при этом герменевтиче-
ский подход применяется как основной метод интерпретации ответов. 
Ученые подчеркивают, что преподавателю необходимо осмысление по-
следствий ошибок непонимания, особенно в рамках дистанционного фор-
мата обучения. В процессе исследования выяснилось, что педагоги ука-
зывают на более низкую ответственность за результаты дистанционного 
образования по сравнению с недистанционным [276]. Таким образом, 
возможности герменевтического подхода позволяют сфокусироваться 
на повышении качества ИТ-подготовки педагогов, что будет способст-
вовать эффективной педагогической практике. 

В результате анализа был существенно расширен спектр использо-
вания герменевтики как инструментария для исследования когнитивной 
сферы. На основании полученных данных можно создать образователь-
ную траекторию развития когнитивных возможностей студента, высту-
пающего в роли пользователя персонального компьютера. Это необ-
ходимый шаг в сторону усиления субъектной позиции обучающегося 
в цифровой среде, отвечающей новым требованиям цифровой дидакти-
ки. Действительно, Р. Солер, Х. Р. Солер и И. Арая применяют герменев-
тико-феноменологический подход при рассмотрении микродизайна кур-
сов в рамках цифрового дизайна при смешанном обучении [277]. 

В рамках нашего варианта использования герменевтики воздей-
ствие персонального компьютера на человека гуманистического скла-
да мышления рассматривается как чуждое, техногенное, поэтому нас 
заинтересовала работа О. Мораис де Медейрос Нета, изучающей влия-
ние городской герменевтики (педагогическое воздействие городской сре-
ды на человека, его роль в городе, особенности самовосприятия) [271]. 
Интерполируя видение исследовательницы на нашу ситуацию, мы 
можем проанализировать влияние ПК и регулятивных текстов на вос-
приятие личностей социономического типа в процессе обучения и са-
мообучения. Действительно, сложно побудить подростка с образным 
восприятием мира изучать технократическую, алгоритмизированную 
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среду («я компьютер не понимаю», «он меня не любит», «я его не 
люблю»). Однако через понимание основных затруднений мы можем 
раскрыть для обучающегося новую сферу восприятия. Постепенно 
отношение с персональным компьютером будет субъективизировать-
ся. Этот аспект важен для выстраивания коммуникативных взаимодей-
ствий и подлежит дальнейшему, более глубокому изучению. 

Так как наша работа сфокусирована вокруг проблемы воспри-
ятия сложностей формирования дидактических коммуникаций в об-
ласти ИТ, нас также интересовал духовный аспект вовлеченности пе-
дагога в процесс подготовки. Этот аспект выходит за рамки педагоги-
ческого исследования в традиционном понимании, но может пролить 
свет на те моменты, которые редко рассматривались в педагогике. 

И. Семрадова и С. Хубакова подчеркивают важность духовной 
работы преподавателя, необходимость замены понимания методами, 
а умение взять на себя ответственность – консультированием по рабо-
те с инструкциями [275]. Ученые предлагают ввести в образователь-
ный процесс курс герменевтической этики для развития навыков 
внутреннего образования, понимания роли педагогики в становлении 
человека (не только на уровне умений, но и в духовном плане). 

Герменевтический подход также может стать средством формиро-
вания общей понятийной среды, в основе которой лежит ситуация парт-
нерства обучающихся и педагога. Так, В. Ф. Климова, И. Семрадова 
пишут о важности развития языкового интеллекта преподавателя, созда-
ния ситуации партнерства [265]. Такая позиция раскрывает особенность 
применения герменевтики как методологии анализа когнитивных затруд-
нений при формировании языкового интеллекта, поэтому может быть 
интерполирована на нашу проблемную область. 

В работе Т. Горичаназ, посвященной изучению самовосприятия, 
понятие аутогерменевтики (auto-hermeneutics) подразумевает система-
тизацию контекста собственного опыта [259]. Нами также поднимается 
вопрос об использовании герменевтики как средства накопления буду-
щим педагогом опыта, который в дальнейшем может быть преобразован 
в инструмент понимания затруднений обучающихся. 

Таким образом, в современной педагогической практике герме-
невтический подход применяется очень широко, его можно использо-
вать не только в рамках трактования текстов или визуальных образов, 
но и для решения когнитивных затруднений. Изложенные выше ас-
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пекты примем как систему обоснований при разработке теории эф-
фективных профессиональных коммуникаций. 

При проведении исследования мы исходили из того, что пробле-
ма организации коммуникативного взаимодействия в цифровой среде 
требует поиска новых педагогических подходов, методов, теорий. 
С этой целью авторами была построена модель герменевтического 
круга, отражающая специфику когнитивных процессов в области ИТ. 

Наблюдения за ходом педагогического процесса и основными за-
труднениями в эпоху дистанционного обучения выявили следующую за-
кономерность: недостаточное владение тезаурусом информационных тех-
нологий в образовательной деятельности создает массу проблем коорди-
национного характера как со стороны студента, так и со стороны педаго-
га. Зачастую они начинаются с отсутствия у обучающихся навыка форму-
лирования возникших сложностей в ИТ-сфере и выявляют беспомощ-
ность преподавателя при ответе на некорректно поставленный вопрос. 

Цифровизация системы обучения и широко используемые LMS 
лишь обнажили слабые места существующих типовых подходов, тради-
ционно применяемых в подготовке будущих педагогов профессиональ-
ного обучения. На основе уже имеющегося понятийного аппарата бы-
ла создана модель герменевтического круга, работу которого, как мы 
полагаем, можно интерполировать на любую профессиональную сферу. 

Рассмотрим задачу выполнения пользовательского алгоритма (про-
извольно взятого из числа других) обучающимся, осваивающим про-
фессию социономического профиля, вступающим при этом в дидакти-
ческие коммуникации с педагогом (в явном или опосредованном виде). 

Отметим, что цифровой контент реализуемых образовательных 
проектов обусловливает применение следующих форм: текстовые ру-
ководства, тесты, видео и аудио учебного назначения. В связи с этим 
становится важным развитие навыков создания ИТ-контента, что не-
избежно должно повлечь за собой повышение уровня пользователь-
ской компетентности. 

Важным этапом подготовки к применению ПК в профессиональ-
ной деятельности является овладение навыками выполнения пользо-
вательских алгоритмов, что невозможно без понимания специфики дан-
ного вида деятельности. Изучение тезауруса ИТ необходимо и для об-
мена профессиональным опытом, и для постановки и уточнения профес-
сионально значимых задач. Но, к сожалению, его знание не решает 
всех когнитивных проблем, не может быть самоцелью. 
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Как уже упоминалось, для пользователей ПК существуют типо-
вые пользовательские инструкции, созданные разработчиками програм-
много обеспечения. Традиционно они содержат набор описаний ко-
манд и функций программного продукта, а не алгоритмы, рассчитан-
ные на получение конечного результата. Обучение таким алгоритмам 
является специфичным признаком профессионального образования. 
Фактически оно предполагает получение конечного результата с не-
обходимой степенью качества (бизнес-модель должна быть эффек-
тивной, чертеж – соответствовать ГОСТу и т. д.). Следовательно, необ-
ходимо создание частных пользовательских алгоритмов, обусловлен-
ное спецификой профессионального обучения и особенностями раз-
вития профессиональной среды, отличающейся наличием постоянно-
го притока инноваций в области ИТ. 

Закономерно, что от будущих педагогов профессионального обу-
чения требуются и умение работать с пользовательскими алгоритма-
ми, и формирование навыков их создания. Это связано с быстрыми мо-
дификациями в сфере программного обеспечения: версии программных 
продуктов и их интерфейс постоянно меняются. 

Методика подготовки к дидактическим коммуникациям в облас-
ти ИТ включает следующие дидактические наработки: дидактико-методи-
ческие материалы, учитывающие особенности освоения информационных 
технологий; описание проекта по созданию фрагмента электронного учеб-
но-методического комплекса (основанного на пользовательском алгорит-
ме), содержащего электронное учебное пособие, тесты, презентацию, ви-
део учебного назначения, что позволило изучить специфику дидактических 
коммуникаций в формате письменной и устной речи, актуализировать те-
заурус ИТ, разработать словесное описание модели уровневого обуче-
ния [146]. Анализ процесса и результатов использования методики привел 
к разработке герменевтического круга в форме законченной модели. 

Для построения теории эффективных профессиональных ком-
муникаций вводились инструменты логики и философии науки. При 
проведении исследования мы опирались на концепцию, согласно ко-
торой профессионализм наших выпускников в первую очередь опре-
деляется умением коммуницировать в сфере ИТ [282]. 

Отметим, что проектная деятельность по созданию текста поль-
зовательского алгоритма представляет собой вариант проявления ме-
тодического творчества обучающихся – способность смотреть на за-
дачу через призму профессиональной самореализации. В рамках та-
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кой деятельности могут обнаружиться деструктивные установки сту-
дентов, например, оправдание использования жаргона тем, что «ме-
тодическая разработка должна быть удобной и привлекательной для 
начинающих пользователей, а еще лучше – должна выглядеть забав-
но» (устные комментарии). Именно в этот момент необходимо дать 
им толчок к восприятию себя как педагога, помочь в поиске той грани 
между профессионализмом и творческим началом, которая даст воз-
можность продемонстрировать качественную подготовку. 

Как было отмечено выше, рассмотрение процесса обучения ИТ 
с позиции обучающегося обусловливает важность дополнительного 
изучения причин возникновения затруднений при овладении комму-
никациями в этой области. В центре внимания следующие вопросы: 
на каком этапе должен происходить ожидаемый переход количества 
знаний в качество и как можно повлиять на этот процесс? 

Определяя герменевтический подход как ведущий компонент 
подготовки педагогов к дидактическим коммуникациям, инструмен-
тарий расширения границ понимания текстов пользовательских алго-
ритмов и обучения пользователей с разным уровнем подготовки, мы 
обратились к понятию герменевтического круга, с его помощью был 
вычленен алгоритм поиска слабых мест когнитивного процесса. При 
этом исследовательская задача сместилась в плоскость рассмотрения 
совокупности препятствий на пути реализации проектной деятельно-
сти по разработке пользовательского алгоритма. 

Обобщая все вышеизложенное и интерполируя его на наше ис-
следование, можно заключить, что герменевтический круг примени-
тельно к пользовательской информатике – это рассмотрение плоско-
сти понимания текста и реализация на его основе конкретных дейст-
вий, которые представляют собой демонстрацию способности к ин-
терпретации текста. В этом заключается и сложность: в силу наличия 
разных уровней подготовки обучающихся понимание терминов для 
однозначного толкования текста может быть затруднено. 

Также имеется целая совокупность причин, которые осложняют 
переход от понимания к интерпретации текста пользовательского ал-
горитма: 

● отсутствие готовности к взаимодействию с формализованным, 
регулятивным текстом в рамках поставленной задачи; 

● низкий уровень культуры анализа регулятивного текста; 



120 

● новизна материала как дестимулирующий фактор; 
● наличие затруднений в области логических рассуждений при-

менительно к интерпретации и пониманию регулятивного текста; 
● низкий базовый уровень знаний тезауруса ИТ; 
● ограничения времени выполнения задачи (рамки одного прак-

тического занятия, сроки реализации задания в цепочке задач); 
● развитие неосознанной компьютерной тревожности (фобии). 
Именно данные причины зачастую создают препятствия для вы-

полнения пользовательского алгоритма, обусловливают отсутствие прак-
тического результата, требуемого работодателем или заданного учеб-
ным процессом, а значит порождают конфликты или становятся фак-
тором низкой успеваемости. 

Обыденная речь обучающегося и тезаурус ИТ иногда соотносят-
ся между собой, что затрудняет процесс интерпретации текста, осо-
бенно это актуально в отношении начинающего пользователя. Следо-
вательно, процессы понимания и интерпретации применительно к поль-
зовательским алгоритмам имеют определенную специфику, продик-
тованную наличием разного уровня развития компьютерной компе-
тенции студентов. 

В контексте изучения регулятивного текста герменевтический круг 
определяет понимание процесса взаимодействия пользователя с при-
кладной программой. Вход производится под воздействием мотива, что 
подразумевает понимание деятельности с программой как работу с це-
лостным алгоритмом. Взаимодействие с текстом и программой долж-
но сопровождаться совершением конкретных действий на пути к ре-
зультату, поэтому выход из герменевтического круга представляет со-
бой завершающий этап проявления осознанной работы и понимания 
всех ее этапов. Для успешного осуществления деятельности обучаю-
щийся, входя в герменевтический круг, должен видеть цель и осозна-
вать необходимость получения результата наиболее оптимальным пу-
тем, а каждый свой шаг подвергать анализу на предмет его однознач-
ного соответствия инструкции, что отражает процесс понимания. 

Таким образом, в ИТ-сфере работа с герменевтическим кругом 
имеет две задачи: вход и выход. Результатом станет осуществление 
действий на основе понимания деятельности и интерпретации текстов 
применительно к существующей задаче. 
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Вход в герменевтический круг характеризуется следующими осо-
бенностями: 

● пользователь должен быть готов к восприятию пользователь-
ского алгоритма на разных уровнях его детализации; 

● степень детализации определяет автор описания; 
● понимание текста пользовательского алгоритма может не со-

впадать с уровнем подготовки его исполнителя (до 90 %); 
● компетентность авторов пользовательских алгоритмов различа-

ется, поэтому исполнитель не может рассчитывать на абсолютную на-
учность, подстройку под его уровень; 

● компетентному специалисту тяжело воспринимать пользова-
тельский алгоритм, рассчитанный на начинающего, и наоборот; 

● нарратив для начинающего пользователя сфокусирован на мо-
торике, для опытного пользователя – на «свернутых» конструктах (опи-
саниях). 

Отметим, что опытный пользователь после многократного обра-
щения к задаче и описанию примет во внимание степень детализации 
алгоритма и начнет «пропускать» этапы деятельности, выполняя дей-
ствия. Начинающему пользователю необходимо «развернуть» «сверну-
тые» конструкты, доведя их до уровня действий, на что может потре-
боваться колоссальное количество времени, однако даже в этом слу-
чае полученный результат, составленный из частей (конструкт), мо-
жет отличаться от начальной целостной идеи – задачи алгоритма. 
В целом текст алгоритма как нарратив особенного построения может 
восприниматься по-разному, хотя и сформулирован однозначно. 

Акценты, расставленные автором описания, рассчитаны на опре-
деленный уровень подготовки пользователей. К сожалению, на этом 
этапе освоения пользовательских программ будущие педагоги часто пре-
небрегают изучением понятийного аппарата, в результате чего ослож-
няется переход к более осознанному уровню владения ПК. Отметим, 
что обучающиеся: 

● не воспринимают устные инструкции, действуют только после 
демонстрации действия («детская» позиция); 

● плохо запоминают материал, склонны к панике, проявлению со-
противлений; 

● избегают новой информации, не без сложностей осваивают но-
вые алгоритмы работы, требуют максимального внимания, несамосто-
ятельны; 
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● отличаются низкой мотивацией к совершенствованию навыков 
(«упростите задание»); 

● испытывают трудности при самообучении (не могут сформу-
лировать поисковый запрос или задать вопрос преподавателю, склон-
ны избегать выполнения задачи в целом, чем признать, что чего-то не 
понимают); 

● переживают большой страх – боязнь что-то испортить, сло-
мать или удалить. 

Чем лучше студент понимает специфику построения пользова-
тельских алгоритмов, тем реже проявляются вышеупомянутые тенден-
ции. Таким образом, встает вопрос об использовании герменевтиче-
ского подхода в практике подготовки педагогов профессионального 
обучения, это поможет снизить тревожность обучающихся, повысить 
их самооценку и ускорить процессы изучения материала. 

Во взаимодействии человека со смыслами самое «слабое звено» – 
накопленный опыт. Чем больше спонтанности в обучении, тем более 
бессистемным является опыт. Современная интернет-культура пере-
дачи информации о пользовательских алгоритмах зачастую не изоби-
лует названиями элементов интерфейса, а следовательно, не формиру-
ется и культура речи обучающихся. Конечно, существуют упрощен-
ные варианты программных интерфейсов, но в профессиональных про-
граммах они всегда сложны. 

Как передавать опыт владения прикладными программами? По-
явится ли такая культура «официально», будет ли зафиксирована 
в учебниках? На заре зарождения интерфейсов она существовала, но 
сейчас практика обозначения программных элементов сходит на нет.  
Человеку необходимо слово как ориентир, как образ, в противном 
случае – как можно описать проблему, как ответить на вопрос? 

Чтобы конкретизировать роль герменевтического круга в сфере ИТ, 
нужно понимать взаимодействие человека с нарративами. Опытный 
пользователь по специфичным оборотам речи может определить уро-
вень подачи текста. Но для начинающего пользователя каждое слово 
алгоритма может оказаться непонятным, поскольку он, например, 
рассчитан на более высокий уровень компьютерной компетенции. 

Итак, рассмотрим герменевтический круг как модель взаимо-
действия пользователя с нарративом – алгоритмом. Цели обучающе-
гося – вход в герменевтический круг и выход из него как результат 
выполнения предписанных действий. 
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Первая модель демонстрирует работу пользователя с письмен-
ным или устным текстом, который успешно им понимается, посколь-
ку терминологический базис ему знаком (рис. 14). 

 

 

Рис. 14. Герменевтический круг как модель взаимодействия 
обучающихся с пользовательским алгоритмом: 

 – действие в физическом плане: взаимодействие с текстом 
(в письменной или устной форме), осознание на уровне умозаключений; 

 – мыслительный процесс: внутренние смыслы, внутренняя речь, процесс 
экстериоризации;  – действие в физическом плане: операции с ПК; 

 – мыслительный процесс: внутренние смыслы, шаг по преобразованию 
внутренней речи, интериоризация 

Следующая модель герменевтического круга раскрывает суть вза-
имодействия с текстом (письменным или устным), который с трудом 
понимается обучающимся, хотя он правильно выстроен (как логически, 
так и терминологически) (рис. 15). Данная проблема чаще всего прояв-
ляется при спонтанном обучении ИТ как результат незнания тезауруса 
программного продукта и операционной системы Windows. 
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Рис. 15. Герменевтический круг как модель реакции обучающегося 
на непознанное (фрустрация): 

 – действие в физическом плане: взаимодействие с текстом 
(в письменной или устной форме), осознание на уровне умозаключений; 

 – мыслительный процесс: внутренние смыслы, внутренняя речь, процесс 
экстериоризации;  – действие в физическом плане: операции с ПК; 

 – мыслительный процесс: внутренние смыслы, шаг по преобразованию 
внутренней речи, интериоризация;  – уход от понимания профессионального 

тезауруса: отсутствие понимания специфики предметной области, 
психологическое избегание, отсутствие понимания сути проблемы; 
 – понимание сути проблемы: обращение к новой информации, поиск 

новых смыслов, терминов, готовность к коммуникациям 

С нашей точки зрения, обучающиеся не привыкли анализиро-
вать каждое слово и его роль в тексте, пропускают непонятные тер-
мины, стараясь объяснить их значения обыденным смыслом. Работа 
с регулятивным текстом напоминает чтение художественных произ-
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ведений: человек, сталкиваясь с незнакомым словом, может его «от-
бросить», смысл в целом будет понятен, поскольку важен эмоцио-
нальный контекст. Однако в пользовательском алгоритме, как и в лю-
бых машинных алгоритмах, «выбрасывание» лексем не позволит вы-
полнить действие, следовательно, получить требуемый результат. 
Фактически задача, стоящая перед обучающимся, не будет решена. 
Подчеркнем также, что в профессиональном образовании результат 
оценивается не в рамках «выполнил – не выполнил», а на уровне «вы-
полнил согласно требованиям к качеству». 

На основе данных, полученных при изучении мнения обучаю-
щихся о способности к коммуникациям в ИТ-сфере на стартовом эта-
пе, мы сделали следующий вывод: около 10 % отметили высокую сте-
пень готовности к данной коммуникативной деятельности: 60 % – сред-
нюю, 30 % – низкую. При этом опрошенные студенты отдавали пред-
почтение примитивным формам коммуникаций (употребление указа-
тельных местоимений или произвольных простых словесных форму-
лировок без использования компьютерной терминологии). Аналогич-
ные результаты показал и метод включенного наблюдения: в процес-
се деловой игры с элементами фасилитации обучающимся было слож-
но применять компьютерный тезаурус. 

Таким образом, имеет место быть факт переоценки студентами 
своих коммуникативных навыков, при организации дискурса они пред-
почитают не использовать профессиональный тезаурус сферы информа-
ционных технологий. Например, если педагог не владеет дидактиче-
скими коммуникациями в области ИТ на профессиональном уровне, то 
обучающиеся не будут придавать значение развитию соответствующих 
soft-skills. Подобное исследование проводилось в Бельгии, была выявле-
на взаимосвязь между использованием специализированного тезауруса 
преподавателями и навыками школьников [15]. 

При построении авторской модели герменевтического круга учи-
тывались публикации М. Р. Арпентьевой, рассматривающей речевой 
акт педагога любой направленности – как гуманистической, так и тех-
нократической – с позиции дидактического воздействия [14, 15, 16, 17]. 

Одним из центральных опытов использования герменевтическо-
го подхода стала концепция педагогической герменевтики А. Ф. Закиро-
вой. По ее определению, это «аналитико-синтетическая деятельность 
по глубоко личностному творческому освоению (присвоению – авт.) 
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педагогом педагогического знания, предшествующая непосредственно-
му использованию этого знания в практической деятельности» [87, с. 75]. 
Действительно, если педагогическое знание стоит на новой, творче-
ской ступени осмысления, то невозможно оставлять без внимания те 
компоненты, из которых состоит это знание, в нашем случае – дидак-
тические коммуникации в области ИТ. 

Поскольку герменевтический круг является центральным объек-
том в герменевтике, с позиции создания валидной модели применитель-
но к специфике исследования нами была рассмотрена его структура 
и взаимообусловленность составляющих. 

В «Философском словаре» герменевтический круг определяется 
как «особенность процесса понимания, связанная с его циклическим 
характером. Модификации герменевтического круга связаны с осоз-
нанием взаимообусловленности объяснения и интерпретации, с одной 
стороны, и понимания – с другой» [217, с. 19]. В этом отношении по-
строенная нами модель герменевтического круга включает все пере-
численные компоненты определения. 

Сам герменевтический круг всегда описывает взаимодействие 
двух плоскостей работы мышления – понимания и интерпретации, дол-
жен иметь точку входа или точку выхода. Одни исследователи скло-
няются к тому, что важен именно выход из герменевтического круга, 
другие отмечают важность задачи входа в герменевтический круг. 
Например, М. Хайдеггер пишет: «Усилия необходимо направить к тому, 
чтобы… вскочить в круг» [219, с. 355]. Мы реализовали концепцию, 
включающую две модели, предусматривающие как успешный выход 
из герменевтического круга, так и отсутствие такой возможности. 

Следующим шагом стало определение понимания, его значения 
для результативной реализации деятельности. Ф. Шлейермахер дела-
ет акцент на канонах взаимодействия с текстом. Следуя первому, «мы 
должны понимать речь на фоне языковой области, близкой автору», 
согласно второму, «смысл каждого слова в контексте определяется свя-
зью с другими словами»; «целое понимается из частей, а часть только 
в связи с целым» – так выглядит герменевтический круг в описании 
исследователя [235, с. 29–30]. 

Таким образом, для осуществления понимания текста обязате-
лен этап нахождения в герменевтическом круге. 

Как уже упоминалось, поскольку текст рождается из устной ре-
чи, перед работой с ним мы должны ее активизировать. Если смотреть 
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на эту позицию согласно концепции П. Я. Гальперина [61, с. 148–281], 
то экстериоризированное знание усиливает интериоризацию. 

Таким образом, герменевтический круг интерпретирован нами 
корректно, сообразно существующим представлениям герменевтики, 
с учетом позиций разных исследователей. 

Для упорядочения тезауруса ИТ и принципов построения текстов 
пользовательских алгоритмов был изучен научный подход С. И. Ар-
хангельского, предполагающий систематизацию и категоризацию дан-
ных, разработку стратегий их освоения и представления согласно уров-
ню развития компетентности в изучении темы [18]. 

Таким образом, еще раз подчеркнем важность анализа когни-
тивного опыта обучающихся социономического профиля с позиции 
гуманистически ориентированной методики, поскольку иные факто-
ры не объясняют их затруднений. 

В рамках рассмотрения теории понимания остановимся на рабо-
те С. Холла о процессе кодирования-декодирования. Исследователь 
подчеркивает, что «получатель информации» может понять ее только 
с позиции своего субъективного опыта. Особую роль С. Холл отводит 
трактованию опыта, вводит понятие «желаемая трактовка», функцио-
нирующее вопреки смыслам, заложенным и раскрытым автором по-
слания. Фактически исследователь опровергает теорию «отправитель – 
получатель информации», тем самым внося герменевтический кон-
текст в процесс ее передачи [261]. 

Таким образом, мы выстраиваем структурное поле для анализа 
причин когнитивных затруднений применительно к обучению инфор-
мационным технологиям, характеризующемуся высокой степенью спон-
танности в изучении тезауруса и разным уровнем познавательной ак-
тивности обучающихся, зависящей от совокупности факторов. 

Э. фон Глазерсфельд утверждает, что знания формируются не 
в пассивном состоянии, а лишь в активной деятельности и носят адап-
тивный характер [258]. Мы дополним этот постулат: знания, форми-
руемые в активном взаимодействии с окружением и техникой, приоб-
ретают свойство системности посредством активизации когнитивных 
функций, вызванной необходимостью осуществлять познание (с целью 
создания контактов и с помощью них). 

Г. Рот считает, что когнитивные функции стимулируются функцио-
нальностью организации мозга, основные «программы» которого на-
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правлены на выживание субъекта в окружающей среде (поведение) [274]. 
Цифровой мир только входит в нашу реальность, но отвергается не-
которыми субъектами. Мы определяем такое отторжение как сопро-
тивление переменам, непонятной, чуждой и техногенной среде для гу-
манистически настроенных индивидов, расположенных на взаимодей-
ствие «человек – человек»: препятствия в виде технически ориентиро-
ванных знаний и регулятивных текстов («человек – машина») пред-
ставляют сложность для освоения. В данном случае прямая стимуля-
ция познания в формате «надо педагогу или работодателю» не помо-
жет, так как предметно-ориентированное знаниевое поле еще не сфор-
мировано. Нужен толчок извне, определенного рода «расхлапывание» 
знаниевой сферы, возможное только в процессе регулируемого взаи-
модействия «человек – человек», через механизмы саморефлексии и на-
правленной рефлексии, последняя представляет собой расширенный 
анализ ошибок деятельности, мотивации и общих установок, в том 
числе основанный на использовании коучинговых приемов, наводящих 
вопросов, формирующий оценивание со стороны второго субъекта ком-
муникации (ненаправленная рефлексия в случае неуспеха разделяет 
оценку на плохо / хорошо). 

Таким образом, наше исследование расширяет теоретические 
и практические аспекты представлений о применении герменевтиче-
ского подхода: представлена базирующаяся на использовании герме-
невтического круга концепция изучения профессионально-значимого 
тезауруса (высокий фактор спонтанности), рассмотрена роль дискурса 
в освоении его принципов. 

Выводы по первой главе 

В результате анализа предметной области проблемы, синтеза 
основных идей и течений была сформирована концепция, положенная 
в основу практической реализации исследования. Результаты теоре-
тической части работы позволяют сделать следующие выводы: 

1. Анализ предметной области и степени разработанности пробле-
мы выявил дефицит научных знаний в сфере коммуникативной под-
готовки педагогов профессионального обучения, понятие «дидакти-
ческие коммуникации в области ИТ» определено как комплекс ком-
муникативных взаимодействий субъектов по вопросам организации 
образовательного процесса в цифровом пространстве или обучения 
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цифровым технологиям в рамках частной методики подготовки к ком-
муникативным взаимодействиям, основанной на работе со смысло-
вым полем информационных технологий. 

2. Квазипрофессиональная проектная деятельность является наи-
более эффективной формой организации учебного процесса по подго-
товке к дидактическим коммуникациям в области ИТ. 

3. Педагогические условия, на основе которых реализуется целост-
ный образовательный процесс подготовки к дидактическим коммуни-
кациям в сфере информационных технологий: организационно-педагоги-
ческие, психолого-педагогические и методико-дидактические, в их осно-
ву положена следующая система подходов и принципов: 

● системно-деятельностный подход, на основе которого реали-
зуется практико-ориентированная проекция трудовых функций на квази-
профессиональную проектную деятельность; 

● компетентностный подход, концептуально связанный с прин-
ципом связи между теорией и практикой, позволяющим вовлекать обу-
чающихся в процесс педагогического творчества, создавать эффект 
«погружения» в ситуации применения коммуникативных навыков, 
а также использовать проектные технологии обучения; 

● интегративный подход, дающий возможность реализовать 
максимум ресурсов дисциплин-предшественников для комплексного 
формирования проектной деятельности, создающий условия для при-
менения знаний в практической деятельности; 

● личностно ориентированный подход, позволяющий вовлечь 
студентов в образовательный процесс, работать в их «зоне ближайше-
го развития», на примере личностной проработки понятийного аппа-
рата ИТ дать инструментарий для самостоятельного применения ме-
тодики работы в будущей педагогической практике; 

● герменевтический подход, дающий возможность будущему пе-
дагогу определять уровень коммуникативного взаимодействия, опира-
ясь на контекст смыслового пространства, проявляющегося в общении 
с субъектом взаимодействия, а также способствовать преобразованию 
когнитивных процессов (более высокие уровни компетентности при 
необходимости). 

4. Совокупность выделенных аспектов реализации проекта легла 
в основу методики обучения дидактическим коммуникациям в области ИТ, 
направленной на формирование готовности к соответствующей деятель-
ности в когнитивном, мотивационном и дидактическом планах. 
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5. Система подготовки к уровневым взаимодействиям в области ИТ 
должна учитывать процесс формирования умственных и логических 
действий, для чего были проанализированы когнитивные процессы, 
сопровождающие изучение пользовательской информатики, и выделе-
ны закономерности, им сопутствующие. 

6. Уточнен понятийный аппарат в рамках тематики исследова-
ния, выделен и адаптирован термин «герменевтический подход» при-
менительно к информационным технологиям, раскрыто использова-
ние инструментария пользовательской информатики, продиктованно-
го этим подходом. 

7. В рамках исследования сформированы теоретико-методологи-
ческие и психолого-педагогические основы реализации методики обу-
чения дидактическим коммуникациям в области ИТ. 

8. Измерение уровня подготовки к дидактическим коммуника-
циям может осуществляться посредством использования дублинских 
дескрипторов компетенций, соответствующих ФГОС 3++, а также ло-
гике запросов работодателей (требования к современному специали-
сту). Такой способ дескриптирования даст возможность охватить все 
сферы применения цифровых технологий в педагогической и отрасле-
вой деятельности. 

9. Отмечается необходимость формирования теории подготов-
ки к эффективным профессиональным коммуникациям, основанным 
на развитии речевой компетентности, что требует новых подходов 
к организации образовательного процесса. 
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Глава 2. КРИТЕРИАЛЬНО-ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ 

К ДИДАКТИЧЕСКИМ КОММУНИКАЦИЯМ 
В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

2.1. Модель педагогических условий 
подготовки педагогов профессионального обучения 
к дидактическим коммуникациям в цифровой среде 

Любое педагогическое воздействие должно быть системным и на-
правленным, а учебный процесс быть управляемым и реализовывать-
ся единообразно в общей структуре подготовки, поэтому в педагоги-
ческой практике широко применяется метод моделирования. Это в пер-
вую очередь необходимо с целью выстраивания общей концепции, це-
леполагания, контроля итогов проекта и его коррекции. 

Рассмотрим логику и принципы, используемые при построении 
моделей, отражающих педагогические взаимодействия, и понятийный 
аппарат данной предметной области. 

В. И. Загвязинский рассматривает процесс моделирования как «об-
щенаучный метод познания», а модель как «упрощенный мысленный или 
знаковый образ какого-либо объекта или системы объектов» [109, с. 150]. 

С. И. Архангельский отмечает, что в научном исследовании модели-
рование играет ведущую роль при упорядочении связей элементов систе-
мы, выделяет такие виды логико-математических моделей, как функцио-
нальные, структурные, информационные и кибернетические [18, с. 289]. 

Одной из ведущих задач настоящего исследования стало раскры-
тие комплекса педагогических условий, позволяющих адаптировать 
учебный процесс для повышения результативности подготовки педа-
гогов профессионального обучения к дидактическим коммуникациям 
в области ИТ. Эта задача автоматически повлекла за собой необходи-
мость создания комплекса моделей. 

Для выстраивания концепции целостного образовательного про-
цесса необходимо разработать модель педагогических условий подго-
товки. Факторы, выбранные нами для создания модели, являются де-
терминантами структуры содержания обучения, в рамках профессио-
нальной педагогики их определяли Е. М. Дорожкин [80, с. 56], В. С. Лед-
нев, П. Ф. Кубрушко [129, с. 46–47]. 
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Согласно требованиям, выделенным Л. В. Львовым, все педаго-
гические условия должны обеспечивать системность подготовки, от-
ражать ее содержание, этапность обучения, в конечном итоге повышать 
эффективность результатов. «Моделирование комплекса педагогиче-
ских средств должно базироваться на закономерностях профессиональ-
ной подготовки, являться необходимым и достаточным» [133, с. 197]. 

С учетом вышеизложенного были систематизированы все сред-
ства организации образовательного процесса и разработана логико-
смысловая модель. 

В нашем исследовании в отношении классификации педагогиче-
ских условий мы остановились на точке зрения Н. В. Ипполитовой 
и Л. В. Львова, они выделяют три ведущие группы [100, 133]: организа-
ционно-педагогические, психолого-педагогические, дидактические (в на-
шей работе – дидактико-методические). В логико-смысловой модели 
нашла отражение каждая из групп, содержащая детерминирующие 
факторы, без которых проектная деятельность не будет успешной. 

В. А. Федоров определяет, что организационно-педагогические усло-
вия включают кадры, финансы, материально-техническую базу, рас-
крывает данное понятие с позиции управления образовательной орга-
низацией [216, с. 18]. 

Принимая во внимание, что организационно-педагогические усло-
вия на уровне дисциплины представляют собой технические средства, 
принципы организации образовательного процесса, мы выделили сле-
дующие детерминирующие факторы: 

● модель подготовки к дидактическим коммуникациям в облас-
ти ИТ с учетом всех выбранных педагогических подходов (системно-
деятельностного, компетентностного, интегративного, личностно ориен-
тированного, герменевтического); 

● средства информационных технологий для максимального под-
крепления индивидуальной образовательной траектории обучающихся; 

● подбор дидактических материалов, их оцифровывание; 
● выбор технологий обучения. 
Формирование психолого-педагогических условий предполагает, 

что проводящий занятия педагог: 
● готов к работе в качестве тьютора, наставника, коуча при затруд-

нениях обучающихся во всех аспектах совершенствования hard- 
и soft-компетенций («мотивационный спикер», «образец для подража-
ния», «воодушевитель», «поддержка», «конструктивный критик»); 
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● способствует развитию педагогической рефлексии, для чего 
необходимо не только создавать дидактико-методические условия обу-
чения, но и поддерживать атмосферу сотрудничества, принимать уча-
стие в сборе и обработке обратной связи; 

● раскрывает ценность дидактических коммуникаций в области ИТ, 
в том числе на собственном примере, стимулирует обучающихся; 

● организует проведение занятий (различные формы), повышаю-
щих осознанность в овладении коммуникациями в цифровой среде, 
способствует появлению дидактико-методического контекста приме-
нительно к деятельности студентов; 

● активизирует личностно ориентированную образовательную тра-
екторию каждого обучающегося, вовлекает в групповую деятельность, 
тем самым стимулируя развитие персональных навыков; 

● побуждает студентов к совершенствованию своей деятельно-
сти (улучшению собственного учебно-методического продукта), вы-
бору позиции активного познания. 

Формирование дидактико-методических условий заключается 
в том, чтобы реализовать: 

● методику обучения дидактическим коммуникациям в области ИТ; 
● дидактическую компоненту сопровождения активных форм обу-

чения, проведения занятий с использованием личностно ориентиро-
ванных технологий (фасилитационные техники, психологические ас-
пекты взаимодействий (на уровне «обучающийся – тьютор» между пе-
дагогом и студентом и «коллега – коллега» между обучающимися) для 
повышения их эффективности); 

● обеспечение условий для самоподготовки, самообучения, сти-
мулирования самостоятельной работы, с этой целью должен быть 
создан инструментарий для исследования предметной области. 

Педагогу необходимо применять различные формы контроля, реа-
лизуя компетентностный подход, но при этом учитывать систему дуб-
линских дескрипторов компетенций. Желательно создавать условия 
для развития навыков самообразования как самых востребованных на 
сегодняшний день для сферы педагогической деятельности, имеющих 
акмеологическую ценность. 

Из разнородного, неструктурированного информационного по-
тока [140, 236] в результате систематизированной познавательной де-
ятельности появляется упорядоченное пространство, которым можно 
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управлять. Разрабатывая теорию исследовательского поиска, В. Э. Штейн-
берг представлял многомерное пространство исследования как систе-
му координат [236]. «Логико-смысловые модели – конкретная исход-
ная форма реализации визуальных дидактических многомерных инст-
рументов в виде образно понятийных моделей, содержащих смысло-
вой и логический компоненты, причем последний выполнен в “соляр-
ной” координатно-матричной форме для размещения понятий и смыс-
ловых связей между ними; применяются для отображения изучаемых 
или создаваемых объектов в дидактической многомерной и других 
технологиях, в профессиональной деятельности и дидактическом ди-
зайне» [237, с. 99]. 

Для упрощения описания проделанной нами работы графически 
представим реализуемые педагогические условия в виде логико-смыс-
ловой модели (рис. 16), прообразом которой послужила модель, вве-
денная В. Э. Штейнбергом [237, с. 66]. 

Выбранные педагогические условия подготовки представляют 
собой три вектора, чтобы создаваемая структурно-функциональная 
модель не была имплицитной, поскольку в комбинации моделей отра-
жаются разные аспекты целостного образовательного процесса. Ин-
формацию о типах компонентов структур в системе и их классифика-
ции можно найти в работе В. С. Леднева [128]. Все факторы подго-
товки являются внутренними, поскольку мы анализируем учебный 
процесс на дисциплинарном уровне. 

Таким образом, все рассмотренные нами подходы и принципы 
вошли в состав педагогических условий и стали основанием для по-
строения структурно-функциональной модели, отражающей анализ 
факторов, влияющих на успешность подготовки к дидактическим 
коммуникациям в области ИТ. 

Разработка модели целостного образовательного процесса является 
основой передачи педагогического опыта. Авторами было рассмотрено 
более 50 моделей (авторефераты) с целью формирования понимания об-
щей концепции модели и ее составляющих [148]. 

Наиболее масштабные задачи профессиональной педагогики от-
ражаются исследователями в виде структурно-функциональных мо-
делей. Понятие «структурно-функциональный анализ», в основе ко-
торого лежит структурный (целостность взаимосвязанных элементов) 
и функциональный (принципы их соотнесения и функционирования) 
подходы, отвечает целям и задачам построения модели. 
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Г. М. Коджаспирова рассматривает понятие «целостный педаго-
гический процесс», выделяя в его составе структурные компоненты 
(цель, содержание, формы, методы и средства, результат) и процессу-
альную структуру педагогического процесса (содержательно-целевой, 
организационно-деятельностный, эмоционально-мотивационный и кон-
трольно-оценочный компоненты). Целостный образовательный про-
цесс, по мнению исследовательницы, «характеризуется наличием по-
вторяющихся связей между педагогическими явлениями при условии 
соблюдения единых педагогических принципов» [111, с. 65]. 

В учебном пособии под редакцией П. Ф. Кубрушко, В. П. Косырева 
для создания «адекватной модели инженерно-педагогической деятельно-
сти» с целью прогнозирования результатов обучения (по сравнению 
с деятельностью учителя) рекомендуется использовать структурно-функ-
циональный анализ, разработка модели такой деятельности выступает 
как «элемент приближения подготовки к реальности» [78, с. 60–64]. 

В рамках определения концепции модели нами были выделены 
и обобщены разработки следующих исследователей: С. А. Башкова [28], 
Д. В. Бухаров [47], Э. М. Габитова [56], С. С. Лопатина [132], Е. Л. Ма-
карова [137], Е. В. Мартынова [139], С. В. Никитина [149], Е. В. Сер-
геева [194], Л. А. Тамбиева [207]. Анализ моделей показал, что для опи-
сания целостного образовательного процесса (подготовка к профессио-
нальной деятельности) более всего подходят структурно-функциональ-
ные модели, в них находят отражение те компоненты, на которые бы-
ло оказано воздействие. 

Отметим, что в квазипрофессиональной деятельности задейст-
вованы все компоненты целостного образовательного процесса. Одна-
ко плоская структура модели не может отобразить этапность обучения, 
поэтому возникает ощущение, что модель «перегружена» подходами. 
Но с учетом концепции, заложенной в структуре подготовки, исполь-
зование комплекса подходов обосновано. 

Структурно-функциональная модель позволяет раскрыть как ком-
поненты образовательного процесса, так и функции каждого из них. 
Другими словами, рассматривая компоненты модели, мы соотносим 
их с логикой целостного педагогического процесса и можем принять 
этот вид представления разрабатываемой концепции за основу отра-
жения структуры нашей работы и функций, реализуемых в процессе 
осуществления образовательной деятельности. 
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Нами был проведен анализ и определены связи между исполь-
зуемыми подходами и компетентностной моделью изучаемой дисци-
плины с позиции hard- и soft-компетенций (ФГОС 3++), также учтено 
ее влияние на стороны общения (табл. 9). 

Таблица 9 
Подходы структурно-функциональной модели 

и их дидактико-логическое обоснование 

Подход Дидактическая функция 
Задействован-
ная сторона 
общения 

Развитие 
компетенции 

Системно-де-
ятельностный 

Анализ появления всех эле-
ментов квазипрофессиональ-
ной проектной деятельности 
с учетом реальной модели де-
ятельности педагогов 

Коммуникация, 
интеграция 

Hard- и soft-
навыки 

Компетент-
ностный 

Познание концепции реали-
зации отраслевых компетен-
ций посредством ПО педаго-
гического назначения, разви-
тие умений в области реше-
ния частных задач 

Коммуникация, 
интеграция 

Hard-навыки 

Интегратив-
ный 

Синтез имеющихся знаний, 
полученных путем как фор-
мального, так и спонтанного 
обучения 

Коммуникация Hard-навыки 

Герменевти-
ческий 

Усиление понимания механиз-
мов работы психики человека 
при восприятии знаний в об-
ласти ИТ, закономерностей 
протекания успешной и не-
успешной дидактической ком-
муникации, влияние процес-
сов экстериоризации и инте-
риоризации на формирование 
речи (как письменной, так 
и устной) 

Перцепция, 
интеракция 

Soft-навыки 

Личностно 
ориентирован-
ный 

Обмен эмоциональным, регу-
лятивным опытом при постро-
ении взаимоотношений меж-
ду участниками педагогиче-
ского процесса 

Перцепция, 
интеракция 

Soft-навыки 
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Таким образом, в целостном образовательном процессе можно 
проследить влияние рассматриваемых подходов на коммуникативную 
подготовку. 

Разрабатывая структурно-функциональную модель педагогиче-
ских условий подготовки педагогов профессионального обучения к ди-
дактическим коммуникациям в области ИТ, мы выделили компонен-
ты, которые необходимо задействовать в учебном процессе: целевой, 
мотивационный, теоретико-методологический, организационно-деятель-
ностный, технологический, содержательный, оценочный, результирую-
щий (рис. 17). Компоненты педагогического процесса рассмотрены 
исследовательским коллективом [94]. 

Приведем описательное содержание модели подготовки [148]. 
Целеполагание представляет собой ведущий компонент образо-

вательного процесса. На этом этапе подготовки реализуется связь 
с основными нормативными документами [154, 157, 158], а также 
учитываются приоритетные направления развития системы образова-
ния. Фактор мотивации при этом играет важнейшую роль. Обучаю-
щийся рассматривает процесс проектирования с позиции готовности 
к профессиональной и методической деятельности. Г. И. Ибрагимов и его 
соавторы подчеркивают влияние мотивационной компоненты на струк-
туру процесса обучения [94]. 

Теоретико-методологический блок – подходы к реализации це-
лостного образовательного процесса, а также применяемые в их рам-
ках принципы. 

Ведущим подходом был выбран системно-деятельностный 
подход. Его роль при построении теоретической модели любой систе-
мы исследовалась В. С. Ледневым и П. Ф. Кубрушко [129, с. 36–37]. 
В нашем случае использование системно-деятельностного подхода об-
условлено необходимостью анализа модели деятельности пользовате-
ля, который в будущем будет взаимодействовать с педагогом профес-
сионального обучения (в данный момент проходящим подготовку), 
и эта модель должна коррелироваться с деятельностью обучающегося 
(см. рис. 10, 11). Эти виды деятельности должны рассматриваться 
системно, поэтому следует применять соответствующий подход. Та-
ким образом можно реализовать принцип связи теории с практикой. 
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Рис. 17. Структурно-функциональная модель компонентов подготовки 

педагогов профессионального обучения к дидактическим коммуникациям 
в области ИТ (1-й фрагмент, окончание см. на с. 140) 



140 

 

Рис. 17. Окончание (начало см. на с. 139) 

Системно-деятельностный подход позволил перейти к осмысле-
нию деятельностной концепции проектной деятельности обучающих-
ся, по-новому взглянуть на обоснование компонентов педагогическо-
го процесса. А. Г. Асмолов подчеркивал, что «понимание личности мо-
жет быть достигнуто только при изучении человека как целостности», 
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как системы в контексте «реального процесса взаимоотношений субъ-
екта в мире» [19, с. 40, 68], чему напрямую способствует системно-де-
ятельностное изучение информации. Характер запоминания напрямую 
соотносится с мотивационными связями (мотивы, цели, условия). Мы 
полагаем, что глубинное вовлечение обучающегося может стимули-
ровать усвоение, осознание материала, что в дальнейшем будет спо-
собствовать готовности действовать в ситуациях неопределенности. 

Педагогические науки изучают определенные виды деятельно-
сти, поэтому, по мнению В. В. Краевского и А. В. Хуторского, подход 
к их изучению должен быть системно-деятельностным. Система пони-
мается исследователями как целостный комплекс взаимосвязанных 
между собой элементов, в котором изменение одного преображает осталь-
ные. «Деятельность выступает как форма активного отношения чело-
века к окружающему миру, несущая преображение и изменение ми-
ра» [119, с. 14]. 

Компетентностный подход использован нами для реализации 
связи компонентов подготовки с требованиями государственных стан-
дартов и запросами работодателей. Достижение целей и задач, ориен-
тированных на реальные условия осуществления деятельности за пре-
делами учебного процесса, направлено на повышение активности обу-
чающихся. Принцип активной позиции студента является ведущим 
для компетентностного подхода, фактически решает, успешной ли бу-
дет подготовка, насколько вовлечен обучающийся в процесс обучения. 

В коллективной монографии «Теория и практика профессиональ-
но-педагогического образования» выделяется метод компетентност-
ного проектирования как ведущий метод профессиональной педаго-
гики, определяемый целями, заложенными на уровне компетентност-
ного подхода [209]. 

Нами был адаптирован герменевтический подход для решения 
задачи по обеспечению принципа научности изложения материала. 
В частности, в рамках обучения дидактическим коммуникациям в об-
ласти ИТ выделены уровни пользовательской грамотности, зафикси-
рованы основные признаки перехода на следующий уровень речевых 
конструктов. 

Личностно ориентированный подход позволяет преодолевать 
характерные для студентов некомпьютерных направлений подготовки 
сопротивления при освоении информационных технологий. 



142 

Интегративный подход активно используется для совершенст-
вования содержания подготовки. На это указывают работы В. С. Лед-
нева и П. Ф. Кубрушко [129], Н. К. Чапаева [225, 228]. Интегративная 
компонента обучения позволяет усилить познавательную активность 
обучающихся, реализовать в полной мере принцип системности и до-
ступности знаний, переводя процесс познания ИТ в «зону ближайше-
го развития». 

Организационно-деятельностный компонент подготовки вклю-
чает набор методов, форм, средств и особенностей учебной деятель-
ности на уровне содержания дисциплины и ее учебно-методического 
обеспечения. 

Технологический компонент подготовки – технологии, исполь-
зуемые в рамках предпроектной и проектной деятельности. На началь-
ном этапе обучения необходима соответствующая подготовка (знание 
тезауруса и основных алгоритмов выполнения стандартных действий), 
с этой целью применяется программированное обучение. 

Л. А. Шкутина предлагает тесно интегрировать педагогические 
и информационные технологии, моделировать профессиональную дея-
тельность при помощи ЭВМ, другими словами, формировать централь-
ную идею создания условий подготовки [234]. Л. А. Тамбиева предла-
гает рассматривать ПК как средство выстраивания траектории само-
стоятельной работы, однако придает особое значение и субъект-субъ-
ектным отношениям между преподавателем и студентом [207]. 

«Программированное обучение – обучение с использованием ПО, 
рассчитанное на порционную подачу учебного материала, пошаговый 
контроль усвоения и оперативную помощь обучающимся; особенно эф-
фективно при использовании персональных компьютеров» [233, с. 85]. 

При работе с практико-ориентированным проектом применяют-
ся технологии проектного, проблемного, знаково-контекстного обу-
чения (обучение на квазипрофессиональном уровне). Обязательно ак-
тивное использование компьютерных технологий для поддержки 
процесса подготовки. 

Содержательный компонент подготовки представлен в виде 
реализации индивидуального проекта, отличающегося психолого-пе-
дагогической и отраслевой направленностью. Содержание проекта фор-
мируется с учетом поставленных целей, принципов, подходов, исполь-
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зуемых технологий [196]. Важность разработки содержательного ком-
понента в моделях педагогического назначения отмечают Г. И. Ибра-
гимов [94], Г. М. Коджаспирова [111]. 

В процессе формирования элементов проекта определяется пред-
мет обсуждения, который в дальнейшем используется как объект оцен-
ки, воплощение педагогической идеи. Его презентация становится сред-
ством самокоррекции навыков обучающихся. О качестве содержания 
проектной деятельности можно судить не только по результатам, но 
и по отзывам выпускников после их трудоустройства. Интегративный 
характер проекта призван обобщить все полученные ранее знания, 
усилить эффект вовлечения в проектную деятельность. 

Оценочный компонент подготовки реализуется как система под-
держки обратной связи: результативность определяется с помощью вы-
бранной многокритериальной системы оценки (дублинские дескрипторы 
компетенций [40]). Для проектной деятельности самым сложным стала 
необходимость оценить уровень сформированности самостоятельности, 
самообучения и коммуникативных навыков. Это было достигнуто по-
средством ввода балльной шкалы без фиксированной верхней границы. 

Результирующий компонент подготовки разрабатывался с уче-
том уровня готовности обучающихся (диагностика с помощью анке-
тирования и включенного наблюдения). Также оценивались трудоза-
траты педагогов на конечном этапе обучения. Для измерения резуль-
татов, как мы выяснили, не следует использовать только эмоциональ-
но-волевую компоненту личностной оценки. 

Однако нельзя полностью исключать восприятие курса обучаю-
щимися, поскольку они являются субъектами образовательного про-
цесса. На основе данных обратной связи мы можем судить о психоло-
го-педагогическом влиянии квазипрофессиональной проектной дея-
тельности на будущего педагога профессионального обучения, как 
следствие, корректировать содержание, степень научности и доступ-
ности материала. Отзывы выпускников позволяют судить, насколько 
успешно проходит их адаптация к профессиональной деятельности с уче-
том полученных навыков. 

Рассмотрение образовательного пространства посредством раз-
работки структурно-функциональной модели характерно для профес-
сиональной педагогики, например, эвристическая модель профессио-
нально-образовательного пространства субъекта Г. М. Романцева [209], 
модель формирования личности Э. Ф. Зеера [90]. 
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Структурно-функциональную модель можно применять при объ-
яснении процессов формирования педагогических условий подготов-
ки, при использовании тех или иных прикладных программных про-
дуктов, представляющих собой средства автоматизации учебного 
процесса. В работе с информационной образовательной средой могут 
потеряться такие психолого-педагогические условия, как компоненты 
саморегуляции, мотивационная, волевая, эмоциональная компоненты, 
которые отмечают О. С. Гребенюк и Т. Б. Гребенюк в качестве важных 
сущностных сфер в профессиональной педагогике [73]. В результате 
модель целостного образовательного пространства «усекается». 

Для организации целостного образовательного пространства в рам-
ках дистанционной среды педагогам профессионального обучения не-
обходимо овладеть следующими компетенциями (табл. 10). 

Таблица 10 

Дескрипторы деятельности по работе в СДО, отражающие  
проявление готовности к дидактическим коммуникациям в области ИТ 

Дескриптор 
компетенции 

Деятельность 
профессиональная 

Деятельность 
учебная 

Понимание 
в изучаемой 
области 

Создание цифровых (элек-
тронных) учебно-методичес-
ких комплексов для использо-
вания в СДО 

Создание электронного учеб-
ника в формате HTML, компь-
ютерного тестирования, видео 
учебного назначения 

Умение ре-
шать проб-
лемы 

Создание наиболее отвечаю-
щего задачам обучения циф-
рового дизайна курса 

Продумывание цифрового ди-
зайна фрагмента курса, созда-
ние гиперссылок в учебнике 
(на все элементы курса) 

Сбор и ин-
терпрета-
ция инфор-
мации 

Работа с источниками инфор-
мации с целью освоения новых 
способов работы с приклад-
ным ПО, различных СДО 

Работа с электронными обра-
зовательными ресурсами от раз-
работчиков ПО 

Коммуни-
кативная 
компонента 

Общение при помощи чатов, 
вебинаров, ресурсов портала 

Выступление с презентацией 
алгоритма в чате социальной 
сети, создание тестовых зада-
ний, текстов (видео учебного 
назначения, алгоритм) 

Самообуче-
ние 

Самообучение, организация 
его процесса, выбор ресурса, 
развитие готовности к само-
рефлексии, самокоррекция 

Работа с материалами, подго-
товленными преподавателем, 
опросы сокурсников, игровая 
деятельность 
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Таким образом, рассматривая модель образовательного простран-
ства в рамках полноценной подготовки к педагогической деятельно-
сти в условиях работы с СДО, необходимо учитывать также форми-
рование личности обучающегося и его профессиональных личност-
ных качеств (soft-компетенций); личный пример педагога, оказываю-
щего помощь, заинтересованность в успехе познавательного акта, осу-
ществляемого каждым студентом, в конечном итоге помогут вос-
произвести аналогичную деятельность в дальнейшем. Следует отме-
тить, что подобный курс осуществим только в формате очного обу-
чения, в исключительных случаях – смешанного обучения (очного 
и онлайн-форм). 

2.2. Дескрипторы уровня сформированности 
дидактических коммуникаций 

С целью уточнения критериально-показательных характеристик 
сформированности дидактических коммуникаций нами были рассмот-
рены системы дескриптирования компетенций [273]. Особенности дуб-
линских дескрипторов как наиболее соответствующих ФГОС 3++ по-
зволили установить логические связи в содержании учебного материа-
ла, связи между компонентами компетенций, провести интеграцию эле-
ментов учебного процесса на междисциплинарном уровне (табл. 11). 

Таблица 11 

Дублинские дескрипторы компетентностной модели 
подготовки бакалавров по направлению 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

Дескриптор Профессиональные компетенции обучающихся 
1 2 
ОПК-5 «Способность самостоятельно работать на компьютере 

(элементарные навыки)» 
Понима-
ние в изу-
чаемой 
области 

Демонстрировать знание и понимание принципов работы с ПК 
и ППП: 

– понятийный аппарат ИТ; 
– знание основных приемов работы с аппаратной компонен-
той ПК; 
– понимание принципов работы с видами ПО, применяемого 
в основной пользовательской практике 
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Продолжение табл. 11 
1 2 

Умение 
решать 
проблемы 

Применять знания и понимание основ для решения специали-
зированных задач: 

– подготовка текстов, таблиц, работа с базами данных; 
– поиск специализированных материалов, эксплуатация элек-
тронных цифровых ресурсов 

Сбор и ин-
терпрета-
ция инфор-
мации 

Осуществлять сбор и интерпретацию информации для выра-
ботки суждений: 

– о построении учебного процесса с использованием ЭОР; 
– о возможности самообразования в области освоения ППП 

Коммуни-
кативная 
компонен-
та 

Сообщать информацию, делиться идеями, обсуждать пробле-
мы и решения, связанные с эксплуатацией ПК и работой с ППП: 

– в педагогическом сообществе; 
– с обучающимися; 
– со специалистами в прикладной области на стажировках; 
– со специалистами в области разработки ЭОР; 
– с программистами, обслуживающими ПК 

Самообу-
чение 

Демонстрировать навыки самообучения при решении задач: 
– обслуживание ПК (антивирусная защита, диагностика дис-
ков и др.); 
– установка ПО 

ПК-1 «Способность выполнять профессионально-педагогические функции 
для обеспечения эффективной организации подготовки рабочих, служащих 
и специалистов среднего звена и управления педагогическим процессом» 

Понима-
ние в изу-
чаемой 
области 

Демонстрировать знание и понимание основных приемов, спо-
собов и методов применения средств вычислительной техники: 

– для организации педагогического процесса и управления им 
(сетевые ИТ, ЭОР, ИОС); 
– для решения задач отраслевого назначения при помощи спе-
циализированных ППП 

Умение 
решать 
проблемы 

Применять знания и понимание основ для решения специали-
зированных задач: 

– в области отраслевой направленности (умение работать 
с ППП); 
– в педагогической деятельности (умение работать с ППП для 
сопровождения образовательного процесса, владеть ИТ как 
техническими средствами обучения) 

Сбор и ин-
терпрета-
ция инфор-
мации 

Осуществлять сбор и интерпретацию информации для выра-
ботки суждений: 

– о построении учебного процесса с использованием ЭОР; 
– о возможности самообразования в области освоения ППП 
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Продолжение табл. 11 
1 2 

Коммуни-
кативная 
компонента 

Сообщать информацию, делиться идеями, обсуждать пробле-
мы и решения, связанные с эксплуатацией ПК и работой с ППП: 

– в педагогическом сообществе; 
– с обучающимися; 
– со специалистами в области ППП на стажировках; 
– со специалистами в области разработки ЭОР; 
– с программистами, обслуживающими ПК 

Самообу-
чение 

Демонстрировать навыки самообучения для поиска способов 
решения профессиональных и отраслевых задач при помощи 
новых ППП 

ПК-3 «Способность организовывать и осуществлять учебно-профессио-
нальную и учебно-воспитательную деятельность (УПД и УВД) в соответ-
ствии с требованиями профессиональных и федеральных государственных 

образовательных стандартов в образовательной организации СПО» 
Понима-
ние в изу-
чаемой 
области 

Демонстрировать знание и понимание основных приемов, спо-
собов и методов применения средств вычислительной техники: 

– для организации вебинаров, видеоуроков; 
– для организации контроля 

Умение ре-
шать про-
блемы 

Применять знания и понимание основ для решения специали-
зированных задач: 

– в области отраслевой направленности (умение работать с при-
кладным ПО в рамках отраслевых взаимодействий: корпоратив-
ные информационные системы, базы данных, пакеты для ор-
ганизации бизнес-планирования и др.); 
– в педагогической деятельности (умение работать с ЭОР, 
прикладным ПО в рамках организации образовательного про-
цесса, ИОС и др.) 

Сбор и ин-
терпрета-
ция инфор-
мации 

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 усло-
виях дистанционного обучения (с учетом работы по подго-
товке методических материалов и выбора среды для созда-
ния коммуникации) 

Коммуни-
кативная 
компонента 

Сообщать информацию, делиться идеями, обсуждать пробле-
мы и решения, связанные с эксплуатацией ПК и работой с ППП 
как специалистам в области ИТ, так и неспециалистам: 

– при проведении лекционных занятий; 
– при организации работы в группе в качестве куратора или 
координатора проектов; 
– при организации конференций, олимпиад, конкурсов 
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Окончание табл. 11 
1 2 

Самообу-
чение 

Демонстрировать навыки самообучения при решении задач 
организации УПД и УВД: 

– поиск новой информации; 
– участие в видеоконференциях, образовательных курсах, 
вебинарах 

 
Для решения задачи исследования было определено содержание 

дескрипторов компетенций с учетом глобализации процессов инте-
грации информационных технологий (затронуты все жизненные сфе-
ры, в том числе сфера педагогики), сформирована группа направле-
ний, определяющих оценку проектной деятельности согласно системе 
дублинских дескрипторов (см. табл. 10) применительно к рассматри-
ваемой дисциплине (табл. 12). 

Таблица 12 

Реализация формирования дескрипторов в рамках дисциплины 
«Информационные технологии в образовании» 

Дескриптор 
Подходы, методы и формы 

реализации формирования дескриптора 
1 2 

Понимание 
в изучаемой 
области 

Основным подходом будем считать интегративный, согласно 
которому формируется базис знаний, основанный на сквозном 
изучении тезауруса, лежащий в основе системного упорядо-
чивания понятийного аппарата в области ИТ. Реализация дес-
криптора производится в рамках следующих дисциплин: «Ин-
форматика», «Информационные технологии в экономике» (дру-
гая профильная дисциплина, связанная с информатизацией от-
расли), «Информационные технологии в образовании» 

Умение ре-
шать проб-
лемы 

Для формирования готовности к решению проблемных ситу-
аций, связанных с необходимостью использования ПК в обра-
зовательной деятельности, применяем совокупность элемен-
тов методической системы обучения и системной модели обу-
чения: системно-деятельностный подход, лежащий в ее осно-
ве, проектную технологию обучения. Организация работы обу-
чающихся с проектом (в частности, создание фрагмента науч-
но-методического сопровождения дисциплины) включает не 
только знакомство с технологиями разработки ЭОР, но и про-
думывание педагогического дизайна, выбор рациональных ре-
шений при использовании цифровых технологий 
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Окончание табл. 12 
1 2 

Сбор и ин-
терпрета-
ция инфор-
мации 

Проектная технология обучения предполагает получение не-
обходимого опыта: сбор, систематизация и обработка инфор-
мации, знакомство с основными ЭОР, содержащими матери-
алы отраслевого назначения. Важно, что обучающиеся знако-
мятся с системой отбора данных, подвергают сведения крити-
ческому анализу, на практике реализуют умения самостоятель-
ного педагогического и дидактического проектирования 

Коммуни-
кативная 
компонента 

Общий коммуникационный вектор, направленный на развитие 
умения обсуждать идеи и проблемы, связанные с цифровыми 
технологиями. Это навык, владение которым изначально рас-
сматривается как одна из важных составляющих, для его фор-
мирования используются активные формы проведения заня-
тий (фасилитационные техники), затем полученный опыт под-
тверждается результатами индивидуального проекта. Решение 
проблем невозможно без всестороннего осмысления имеющего-
ся багажа знаний, пересмотра отношения к деловым коммуника-
циям, применения ПК и информационных продуктов, разра-
батываемых при помощи актуального прикладного ПО или 
WEB-сервисов и ресурсов. Также для полноценного освоения 
принципов построения коммуникаций в области цифровиза-
ции рекомендуем использование герменевтического подхода 
к анализу принципов формирования понятийного аппарата 
и возможностей его использования [143] 

Самообуче-
ние 

Самообучение как система навыков (уровень владения) полу-
чения информации реализуется в проектной деятельности, в рам-
ках которой обучающийся под руководством педагога пытает-
ся систематизировать знания, выстроить логическую концепцию 
передачи знаний в рамках индивидуального проекта. При 
этом сама работа над проектом подразумевает поиск проблем-
ных мест в понятийном поле 

 

Действительно, включение разных форм дескриптирования по-
зволяет расширить формат проектной деятельности, сделать ее содер-
жание более устойчивым к изменениям оценки качества подготовки 
и развития компетенций (за счет увеличения степени практикоориен-
тированности). 

Важным этапом практической реализации проекта является оце-
нивание работы с учетом выбранной системы дескриптирования. Слож-
ность процесса проектирования заключается в том, чтобы увязать 
между собой отраслевые и педагогические навыки, учесть возможно-
сти междисциплинарной интеграции. Для восполнения недостающих 
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сведений и умений необходимо было разработать соответствующее учеб-
но-методическое обеспечение. Следовательно, требуется создать мо-
дель условий подготовки, учитывающей систему измерения уровня 
реализации проектной деятельности. 

Становление профессиональной рефлексии возможно при органи-
зации системы взаимодействий педагога и обучающегося в ходе рабо-
ты над проектом. Показателями профессионального роста студента, 
его желания развиваться в направлении методической деятельности 
могут служить качество и полнота реализации индивидуального про-
екта (продуманность деталей, терминологическая проработанность, 
обоснованный педагогический дизайн, соответствие эргономическим 
требованиям), проявление готовности к его совершенствованию. 

Формирование компьютерной компетентности будущих педагогов 
производилось нами в два этапа. В рамках первого (подготовительного) 
этапа обучающиеся рассматривали понятийный аппарат ИТ, типовые 
алгоритмы работы с отраслевым ПО. Как показал метод включенного 
наблюдения, в 70 % случаев возникали сложности в практическом ис-
пользовании тезауруса информационных технологий. Терминологиче-
ская подготовка осуществляется в процессе изучения дисциплин-пред-
шественников. Поэтому в целом реализация этой интегративной со-
ставляющей зависит от методики преподавания других преподавателей 
кафедры. В нашем случае производилась коррекция понятийного аппа-
рата по индивидуальной схеме взаимодействия с обучающимися. 

На втором этапе в рамках дисциплины «Информационные тех-
нологии в образовании» осуществляется знакомство обучающихся с ме-
тодикой проектирования пользовательских алгоритмов, с основными 
психолого-педагогическими особенностями процесса преподавания прин-
ципов освоения прикладного ПО с учетом адаптации инструментария 
герменевтики к методике обучения дидактическим коммуникациям в об-
ласти ИТ [143]. 

Обосновывая выбор направленности проекта, содержание кото-
рого будет включать основные элементы информационно-коммуника-
ционной подготовки, обратимся к опыту исследователей. Например, 
Б. Е. Стариченко для дисциплины «Информационные технологии в об-
разовании» на основе анализа нормативных и регламентирующих до-
кументов выделяет следующие компоненты содержания: предметную 
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направленность, идейную целостность, содержательную индивидуали-
зацию [203]. Действительно, проект, который мы предлагаем выпол-
нить обучающимся, имеет предметную направленность – любая про-
фессионально значимая дисциплина, которая сопровождается курсо-
вым проектированием или предполагает практические занятия. Ана-
лиз содержания ФГОС и ФГОС 3++ выявил, что элементы модели от-
ражают направленность компетенций. 

Традиционно владение ПК в образовании сводилось к пользова-
тельским умениям (автоматизация подготовки документов), но в послед-
нее время прослеживается тенденция усиления роли ИТ в педагоги-
ческой деятельности. В первую очередь это связано с появлением 
дистанционных технологий. Например, С. В. Титова и О. Ю. Самой-
ленко анализируют процесс смещения акцентов информационно-ком-
муникационной подготовки на сетевое взаимодействие, методиче-
скую работу педагога в рамках системы дистанционного образования, 
администрирование учебного процесса с использованием ИКТ [210]. 
Той же точки зрения придерживается А. В. Молокова, отмечающая, 
что профессиональный стандарт педагога профессионального обуче-
ния способствует закреплению роли ИКТ-компетенции в требованиях 
к уровню подготовки преподавателей [141]. 

В нашем исследовании учитываются факторы, определяющие осо-
бенности взаимодействия педагога профессионального обучения – «че-
ловек – человек» и «человек – машина». Пока ПК не стал основным сред-
ством автоматизации офисной и производственной деятельности, послед-
нее реализовывалось только на уровне инженерных специальностей. 

Принимая во внимание качество обучения, продумывая способы 
прогнозирования результата учебной деятельности, мы пришли к сис-
теме оценки методической деятельности педагога на основе учета 
требований к созданию объекта оценивания (проекта, реализуемого 
на квазипрофессиональном уровне), применения разработанной нами 
многокритериальной шкалы оценки (балльно-рейтинговой системы). 

В проектную деятельность была включена методика преподава-
ния ИТ, внедрена система проверки и совершенствования навыков 
устной коммуникации, освоения знаний тезауруса, что позволило 
реализовать обучающе-контролирующую функцию подготовки. Мно-
гокритериальная шкала разработана для разных типов пользователей 
(три уровня владения компонентами информационной компетенции), 
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что делает систему оценивания гибкой, дает представление о сформи-
рованности дескрипторов компетенции. 

Базируясь на теории В. Э. Штейнберга о создании логико-смысло-
вых моделей [236], рассматривая дидактическую многомерную техно-
логию, мы построили модель, отражающую связи между факторами, 
определяющими целостный образовательный процесс (в основе моде-
ли – проектная технология и дублинские дескрипторы компетенций). 

Квазипрофессиональная проектная деятельность (дидактические 
коммуникации в области ИТ) была разделена на дескрипторы, резуль-
таты отражены в табл. 13. 

Таблица 13 

Дескрипторы квазипрофессиональной проектной деятельности 
как проявление готовности к дидактическим коммуникациям 

в области ИТ 

Дескриптор 
компетенции 

Деятельность Способ измерения 

Понимание в изу-
чаемой области 

Создание алгоритма Анализ использования визу-
альных образов 

Умение решать 
проблемы 

Разработка алгоритма с уче-
том заданного уровня соглас-
но логике изучения програм-
мы, предшествующих блоков 
информации 

● Анализ содержания тексто-
вых конструкций; 
● работа с таблицей «Анализ 
понятийного аппарата» 

Сбор и интер-
претация ин-
формации 

● Подбор информации для 
теоретической части; 
● подбор глоссария 

● Анализ информации для тео-
ретической части; 
● анализ глоссария 

Коммуника-
тивная компо-
нента 

● Создание текстовой инст-
рукции; 
● создание видеоинструкции; 
● создание тестовых заданий 

● Анализ содержания тексто-
вых конструкций; 
● анализ содержания текста 
видеоинструкции; 
● готовность к коммуника-
циям – анкетирование 

Самообучение ● Прохождение теста; 
● подготовка к авторскому на-
писанию алгоритма, повторе-
ние материала; 
● работа над ошибками 

● Баллы за тест для самокон-
троля; 
● создание авторского алго-
ритма; 
● анализ работы над ошиб-
ками 
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Понимание в изучаемой области достигается за счет построения 
пользовательских алгоритмов, поэтому обучающиеся могут как ис-
пользовать готовое решение, так и создать собственное (модель раз-
работки алгоритма подробно описывается в методике обучения ди-
дактическим коммуникациям в области ИТ). 

Умение решать проблемы в данном случае соотносится с вы-
полнением различного рода прикладных задач, затрагивающих сферу 
цифровизации (как в отраслевой, так и в педагогической практике). 

Сбор и интерпретация информации реализуется на уровне са-
мостоятельного изучения путей решения поставленной задачи. Обу-
чающиеся изучают структуру поиска информации достоверных ис-
точников обучения ИТ. 

Коммуникативная компонента как одна из наиболее важных со-
ставляющих (на уровне как устной, так и письменной речи) позволяет 
осуществлять постепенную адаптацию тезауруса к разным уровням вла-
дения ПК. 

Самообучение является необходимым фактором процесса под-
готовки будущих педагогов. Соответствующие навыки формируются 
постепенно, но следует не забывать о создании условий, способствую-
щих их развитию. 

Рассмотрим, как проект дескриптируется в рамках компетентност-
ной модели ФГОС 3++ (табл. 14). В условиях реализации новой системы 
стандартизации развития компетенций важным аспектом является их си-
стемность и баланс между «жесткими» и «мягкими» составляющими. 

Таблица 14 
Универсальные и общепрофессиональные компетенции 

в проектной деятельности 

Компетенция Деятельность Способ измерения 
1 2 3 

Системное и кри-
тическое мыш-
ление (УК-1) 

Создание текста алгоритма, 
анализ уровня изложения 

● Soft-компетенция – наблю-
дение; 
● анализ содержания тексто-
вых конструкций 

Разработка и реа-
лизация проек-
тов (УК-2) 

● Создание проекта; 
● создание текстовой инст-
рукции; 
● создание видеоинструкции; 
● создание тестовых заданий 

● Hard-компетенция – тест, 
анализ текста, видеотеста; 
● наличие компонентов, кри-
терии оценки качества испол-
нения 
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Окончание табл. 14 
1 2 3 

Коммуникации 
(УК-4) 

● Создание текстовой инст-
рукции; 
● создание видеоинструкции; 
● создание тестовых заданий 

● Soft-компетенция – комму-
никации; 
● анализ содержания тексто-
вых конструкций; 
● анализ содержания текста 
видеоинструкции; 
● готовность к коммуника-
циям – анкетирование 

Взаимодейст-
вие с участни-
ками образова-
тельных отно-
шений (ОПК-7) 

● Деловые игры; 
● обсуждения проекта 

● Soft-компетенция – актив-
ность, интерес; 
● взаимоанкетирование – на-
блюдение; 
● отзывы о работе препода-
вателя – анкета; 
● работа в общем чате – ана-
лиз 

Самоорганиза-
ция и самораз-
витие 
(УК-6, УК-7) 

● Прохождение теста; 
● подготовка к авторскому на-
писанию алгоритма, повторе-
ние материала; 
● работа над ошибками 

● Баллы за тест для самокон-
троля; 
● авторский алгоритм – ана-
лиз текста; 
● анализ работы над ошиб-
ками (soft-наблюдение) 

 
Таким образом, проект по созданию фрагмента электронного 

учебно-методического комплекса как квазипрофессиональная дея-
тельность дает возможность реализовать все необходимые дескрип-
торы компетенций с учетом ФГОС и ФГОС 3++ (принимая во внима-
ние значимость коммуникативной компоненты) (рис. 18). 

Самообучение – это не очень распространенный параметр, оце-
нить его достаточно сложно. Учет этого фактора – весьма сложный 
механизм, не находящий отражения в традиционной рейтинговой си-
стеме оценки. Мы привычно оцениваем баллами и тот проект, кото-
рый переделывался и дорабатывался несколько раз, и тот, который 
отличается уровнем качества выполнения выше, чем у других. Кста-
ти, ЭОР рассчитаны на «простой» вариант обратной связи (без работы 
над ошибками «сдал – не сдал», «сдал на оценку-балл»). С нашей точ-
ки зрения, для развития профессиональных педагогических навыков 
такая система оценивания недостаточна. 
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Умение решать 
проблемы

Система 
компетенций 
в проектной 

деятельности

Развитие письменной речи –
создание пользовательского 
алгоритма

Развитие устной речи – сооб-
щение идеи педагогу и сокурс-
никам (фасилитация)

Поиск информации 
для разработки при-
меров практической 
части проекта

Сбор инфор-
мации в Гло-
бальной сети
для теоре-
тической 
части про-
екта

Создание фрагмента 
учебно-методического 
комплекса дисципли-
ны с использованием 
профессионального ПО

Решение задач 
при помощи при-
кладного ПО 
отраслевого 
назначения

Подготовка 
пользова-
тельских 
алгоритмов

Коммуникативная 
компонента

Сбор и интерпретация 
информации

Развитие устной 
речи – видеоурок,
презентация 
проекта

Поиск решений 
для реализации 
педагогического 
дизайна

Развитие устной речи –
презентация проекта
педагогу и сокурсникам

УК-2 УК-1

УК-4, ОПК-7

 

Рис. 18. Логико-смысловая модель связи 
системы дублинских дескрипторов компетенций 

с компонентами проектной деятельности по созданию фрагмента 
учебно-методического обеспечения дисциплины (связанной с ИТ), 
профессиональными и общепрофессиональными компетенциями 
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В «Философском словаре» рефлексия определяется следующим 
образом: «отражение, а также исследование познавательного акта; реф-
лектировать означает обращать сознание на самого себя, размышлять 
над своим психическим состоянием» [217, с. 491]. 

Представляется непростой диагностика этой компоненты. На-
пример, Л. А. Тамбиева предлагает измерять уровень выполнения ра-
бот как воспроизводящий, достаточный, творческий [207]. С нашей 
точки зрения, деятельность по разработке полностью авторского ал-
горитма следует считать самостоятельной работой. 

Проектирование фрагментов электронного учебно-методическо-
го обеспечения профильных дисциплин обладает достаточно высоким 
потенциалом в плане развития у будущих педагогов профессиональ-
ного обучения навыков самостоятельной работы, помогает упростить 
«отслеживание» уровня освоения знаний тезауруса, готовности к ком-
муникациям в области ИТ, получить опыт педагогической рефлексии 
в области методического творчества, в конечном итоге попробовать 
свои силы в выбранной профессии. Такая деятельность имеет слож-
ную структуру, мы не сможем измерить степень ее сформированно-
сти на уровне «знать – уметь – владеть» или по пятибалльной системе 
оценки. 

Приведение оценки результатов освоения материала к системе 
дублинских дескрипторов компетенций дает нам возможность охва-
тить все необходимые компоненты проектной деятельности по реали-
зации фрагмента электронного учебно-методического обеспечения 
дисциплины, а разработка логико-смысловой модели, увязывающей 
эти элементы, а также профессиональные и общепрофессиональные 
компетенции, позволила упорядочить концепцию построения научно-
методической работы. 

Также стоит отметить, что компетентностный подход, реализуе-
мый как основание интегративного видения результатов освоения ИТ 
будущими педагогами профессионального обучения, действительно 
повышает показатели уровня готовности к использованию ПК в обра-
зовательной деятельности, причем наиболее высокие результаты мы 
получаем при нефиксированной оценке деятельности в рамках балль-
но-рейтинговой системы. 
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2.3. Результаты подготовки 
педагогов профессионального обучения 

к дидактическим коммуникациям в цифровой среде 

Общей целью дисциплины «Информационные технологии в об-
разовании» является изучение работы по разработке электронных об-
разовательных ресурсов (ЭУП, компьютерных тестов, презентаций, 
видеоуроков). Традиционно создание ЭОР было самоцелью и реали-
зовывалось с применением ППС в формате лабораторного практику-
ма (выполнение задания по образцу). Назовем эту методику изучения 
Методикой 1. 

Данная методика не требует особенных усилий от педагога и не 
очень трудозатратна для обучающихся. Результаты обучения мы оце-
нивали по рейтинговой шкале, а также с помощью метода включенно-
го наблюдения (проведение опросов студентов, беседы с ними). Было 
отмечено, что 90 % обучающихся формально относились к выполне-
нию задания (проявляли небрежность при оформлении учебника, от-
казывались выполнять полный объем работ, не соблюдали требования 
к ЭОР, такие как эргономика, педагогический дизайн), созданный ими 
тест отличался чрезмерной простотой (вместо 15 составляли 5 вопро-
сов разного типа: «Мы попробовали»). Модель проекта студенты вы-
полняли за 3–4 занятия из предлагаемых 28. Следовательно, речь идет 
о нерациональном использовании учебного времени и об отсутствии 
концепции профессиональной подготовки. 

На начальном (констатирующем) этапе эксперимента была со-
брана статистика по группам обучающихся (88 чел.), изучающих ма-
териал по Методике 1. На этом этапе отслеживалось влияние отдель-
ных факторов на негативное отношение студентов к дисциплине и за-
явленным требованиям (соблюдение качества выполняемых заданий, 
разработка (или повторение) педагогического дизайна создаваемых 
электронных образовательных ресурсов). 

Таким образом, взяв за основу трехуровневую шкалу, мы отме-
тили проявление следующих знаний, умений и навыков обучающихся 
(табл. 15). 

Результаты статистической обработки данных представлены 
в табл. 16. 
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Таблица 15 

Система измерения уровня подготовки 
на констатирующем этапе эксперимента 

Уровень 
подготовки 

Демонстрируемые навыки, знания и умения 
Показатель рей-
тинга, баллы 

Низкий Создание 1–2 страниц электронного учебно-
го пособия, компьютерных тестовых зада-
ний из 5 вопросов 

60–74 

Средний Создание 3–4 страниц электронного учебно-
го пособия (вставка гиперссылок), компь-
ютерных тестовых заданий из 10 вопросов 

75–84 

Высокий Создание более 5 страниц электронного 
учебного пособия (вставка гиперссылок, 
собственное наполнение), компьютерных 
тестовых заданий более чем из 10 вопросов 

85–100 

 

Таблица 16 

Итоги подготовки обучающихся 
на констатирующем этапе исследования 

Учеб-
ный год 

Среднее 
арифме-
тичес-
кое, µ 

Мода, 
Mо 

Меди-
ана, Me 

Диспер-
сия, df 

Стан-
дартное 
отклоне-
ние, s 

Асси-
метрия, 

As 

Эксцесс, 
Ek 

2011/12 62,02564 60 60 13,70985 3,702682 1,581858 0,839525 
2012/13 62,57143 60 61 13,84034 3,720260 1,787687 2,930860 

 
Таким образом, средний балл не превышает 62, а положительное 

значение эксцесса показывает, что график имеет острую вершину, 
т. е. пиковых значений немного. 

Проведенный нами анализ результатов обучения других групп 
обучающихся (предыдущие 5 лет) выявил аналогичную закономерность. 

Традиционно студенты создавали проекты, используя готовые 
образцы, зачастую не вкладывая своего содержания (шаблоны матери-
алов учебника, компьютерного тестирования (тестовых заданий) и обо-
лочка для его реализации, инструкции по HTML-верстке, по работе 
с презентационными материалами, пример эргономичного пособия). 

По результатам освоения материала дисциплины было выявле-
но, что работы обучающихся, реализованные в полном объеме, со-
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ставляют 1–2 % от общего числа, выполненные наполовину – 12 %, 
остальные 87 % – это незаконченные учебные пособия. 

В процессе включенного наблюдения было отмечено, что сту-
денты по-разному воспринимали необходимость соотносить итоги про-
ектирования с эргономическими требованиями и принципами разра-
ботки педагогического дизайна. В результате условия эргономики со-
знательно нарушали 25 % испытуемых, 65 % – не меняли оформление 
пособия. Только 10 % обучающихся работали над дизайном ЭОР, осталь-
ные отнеслись к междисциплинарным связям как к ненужному эле-
менту, не связывали работу по разработке электронных образователь-
ных ресурсов с методикой преподавания специальных дисциплин. 

Всего 10 % опрашиваемых проявили интерес к коммуникациям 
в области ИТ. 90 % обучающихся работали на сдачу зачета. 

По итогам констатирующего этапа можно сделать вывод о том, 
что недостатком курса является слабая вовлеченность студентов в про-
цесс разработки ЭОР, вследствие чего они демонстрировали низкую 
степень готовности к изучению основ цифровой дидактики и совер-
шенствованию цифровой (компьютерной) грамотности. 

Исследование проводилось на базе Российского государственно-
го профессионально-педагогического университета по направлению под-
готовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям): профиль 
«Экономика и управление», профилизации «Государственное и муни-
ципальное управление», «Предпринимательская деятельность (с углуб-
ленным изучением английского языка)»; профиль «Сервис», профи-
лизация «Туризм и гостиничный сервис». Также рассматривались и дру-
гие некомпьютерные и неинженерные профилизации («Иностранный 
язык», «Дизайн среды», «Фотоискусство», «Компьютерный дизайн»). 

В эксперименте приняли участие 318 человек (вместе с конста-
тирующим этапом – 406 человек). 

Экспериментальные данные были получены следующими спо-
собами: входное тестирование, включенное наблюдение, рейтинговая 
оценка, анкетирование. 

Исследование проводилось с 2013 по 2019 гг., была проведена 
необходимая проверка групп обучающихся, мы сопоставили общие 
показатели знаний основ компьютерной компетентности на этапе вход-
ного тестирования. В перечень тестовых заданий были включены сле-
дующие базовые темы: «Основы интерфейса ОС Windows», «Простей-
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шие алгоритмы использования прикладных программ группы MS Office», 
«Типология аппаратного и программного обеспечения», «Файловая 
система хранения информации». Мы доказали, что группы обучаю-
щихся являются равными по входным характеристикам. 

Для сопоставления полученных показателей был использован 
непараметрический критерий – U-критерий Манна – Уитни, расчеты 
выполнялись при помощи табличного процессора MS Excel [204]. 

Кратко приведем общую модель методики расчетов. Изначально 
мы определили группу обучающихся с большими показателями как 
X1. Условно в нее должны входить студенты более позднего периода 
обучения. Совокупность X2 – обучающиеся, изучавшие ИТ ранее. 

Значения обеих выборок ранжировались, при этом меньшим зна-
чениям присваивался меньший ранг. Методика ранжирования подроб-
но изложена у Б. Е. Стариченко [204, с. 20], ее суть сводится к тому, 
что рассматривается количество ранжируемых значений и их градаций: 
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где i – номер градации; 
Ri – ранг каждого значения признака, попавшего в градацию i; 
ni – количество значений, попавших в градацию i (n0 принимает-
ся равным 0). 
Подтверждение правильности ранжирования осуществляется 

путем суммирования рангов и сравнения с проверочной суммой: 
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где N – количество ранжируемых значений. 
Далее подсчитывается сумма рангов для каждой выборки. Опре-

деляется большая из ранговых сумм. 
Значение показателя, полученного в результате измерения, на-

зывается экспериментальной величиной. 
Значение Uэксп рассчитывается по следующей формуле: 
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где n1 – объем первой выборки (большей); 
n2 – объем второй выборки; 
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nm – объем выборки, у которой оказалось большая сумма рангов; 
Rm – наибольшая из сумм рангов R1 и R2 по формуле (1). 
Критические значения Uкр можно рассчитать по таблице, приве-

денной, например, в книге Б. Е. Стариченко [204, с. 194–198]. 
Выделяют 2 вида гипотез: H0 – принимается, если уровни при-

знаков в сопоставляемых выборках не превышают индивидуального 
статистического разброса, H1 – принимается, если имеется достовер-
ное различие уровней статистического разброса признака. 

Анализ данных входного тестирования осуществлялся с учетом 
направленной гипотезы: показатели групп более позднего периода 
(ЭГ1–ЭГ8) не превышают показателей групп более раннего периода 
(КГ1 и КГ2) (табл. 17). 

Таблица 17 

Сравнительный анализ показателей входного тестирования 
по методу U-критерия Манна – Уитни 

Экспери-
менталь-

ные группы 
Учебный год Uэксп Uкр 

Уровень 
значимо-
сти, p 

Гипотеза 

КГ1 и КГ2 2012/13 2011/12 621,0 530 >0,05 H0 
КГ2 и ЭГ1 2013/14 2012/13 923,5 602 >0,05 H0 
ЭГ1 и ЭГ2 2014/15 2013/14 853,5 789 >0,05 H0 
ЭГ2 и ЭГ3 2015/16 2014/15 955,0 617 >0,05 H0 
ЭГ3 и ЭГ4 2015/16 2014/15 586,5 515 >0,05 H0 
ЭГ4 и ЭГ5 2016/17 2015/16 742,5 674 >0,05 H0 
ЭГ5 и ЭГ6 2017/18 2016/17 609,0 541 >0,05 H0 
ЭГ6 и ЭГ7 2018/19 2017/18 493,0 490 >0,05 H0 
ЭГ7 и ЭГ8 2018/19 2017/18 640,5 628 >0,05 H0 

 
Итак, различий между группами по результатам входного тести-

рования не выявлено, нулевая гипотеза не опровергнута, следователь-
но, мы можем сопоставлять результирующие показатели. 

Нами было выдвинуто предположение, что возможно подобрать 
такие педагогические условия, при которых результаты подготовки 
к дидактическим коммуникациям в области ИТ будут успешными. 
К таким условиям мы отнесли квазипрофессиональную проектную 
деятельность и комплекс подходов и принципов, отраженных в струк-
турно-функциональной модели (Методика 2). 



162 

Для реализации в рамках обучения квазипрофессиональной про-
ектной деятельности были разработаны следующие элементы элек-
тронного учебно-методического комплекса [146]: 

● рабочая программа дисциплины; 
● фонд оценочных средств; 
● комплекс гипертекстовых, тексто-графических электронных 

учебных пособий; 
● методика подготовки к дидактическим коммуникациям в об-

ласти ИТ. 
Ранее мы описывали систему дескриптирования и критерии 

оценки проектной деятельности. В рамках создания проекта отмечали 
важность hard- и soft-компетенций. 

Балльно-рейтинговая система обучения представляет собой 
сложную структуру, позволяющую учитывать все компоненты про-
ектной деятельности. Рейтинговые баллы зависят от качества выпол-
нения проекта (табл. 18). 

Таблица 18 

Система измерения уровня подготовки, 
отражающая результаты проектной деятельности 

Уровень 
подготовки 

Демонстрируемые навыки, знания и умения 
Показатель рей-
тинга, баллы 

Низкий Создание минимум 3 элементов проекта низко-
го или среднего качества 

60–74 

Средний Создание 3–4 элементов проекта среднего ка-
чества, участие в деловой игре, обсуждениях 

75–84 

Высокий Создание 4 элементов проекта среднего или 
высокого качества, самостоятельная работа, 
участие в деловой игре, обсуждениях, работа 
над ошибками 

85–100 

 
Если рассматривать результаты Методики 2 в целом, то мы полу-

чаем стабильный прирост среднего балла, выявленный как его изуче-
нием, так и сравнением параметров выборок согласно U-критерию 
Манна – Уитни. 

Анализируя данные в целом по рейтинговой системе, мы выде-
лили следующие закономерности: количество баллов (проектная дея-
тельность) увеличилось, данный показатель стабилен; после постоян-
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ных низких результатов групп КГ1 и КГ2 (Методика 1) были получе-
ны более высокие показатели в группах ЭГ1 – ЭГ8 (Методика 2) 
(табл. 19). 

Таблица 19 

Сравнительный анализ показателей проектной деятельности  
по методу U-критерия Манна – Уитни 

Экспери-
менталь-

ные группы 
Учебный год Uэксп Uкр 

Уровень 
значимо-
сти, p 

Гипотеза 

КГ1 и КГ2 2012/13 2011/12 552,0 530 >0,05 H0 
КГ2 и ЭГ1 2013/14 2012/13 403,5 602 ≤0,05 H1 
ЭГ1 и ЭГ2 2014/15 2013/14 849,0 789 >0,05 H0 
ЭГ2 и ЭГ3 2015/16 2014/15 701,0 617 >0,05 H0 
ЭГ3 и ЭГ4 2015/16 2014/15 606,0 515 >0,05 H0 
ЭГ4 и ЭГ5 2016/17 2015/16 727,0 674 >0,05 H0 
ЭГ5 и ЭГ6 2017/18 2016/17 934,5 541 >0,05 H0 
ЭГ6 и ЭГ7 2018/19 2017/18 604,0 490 >0,05 H0 
ЭГ7 и ЭГ8 2018/19 2017/18 719,5 628 >0,05 H0 

 
Таким образом, внедряя в учебный процесс квазипрофессио-

нальную проектную деятельность, мы противопоставляем задачи, при-
ближенные к реальным профессиональным ситуациям, тем задачам, что 
реализуются в рамках привычной учебной или бытовой деятельности. 
Профессионально-ориентированный контекст расширяет рамки ког-
нитивного взаимодействия, в конечном итоге способствует вовлечению 
обучающихся в процесс создания цифрового контента с позиции пе-
дагога-методиста. 

Анализируя рост показателей успешности проектной деятель-
ности, подчеркиваем, что они отражают в большей степени развитие 
hard-компетенций, поскольку на начальном этапе мы определяли дан-
ные с учетом относительной модели оценки качества проектной дея-
тельности. 

В рамках Методики 2 поднялись показатели реализации педагоги-
ческого дизайна, обучающиеся соблюдали эргономические требова-
ния к проекту, обращались к преподавателю с просьбой подобрать про-
граммное обеспечение для воплощения методических задумок (15–20 %). 
Данный результат зависит от степени удовлетворения качеством вы-
полненной работы. 
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Сопоставляя полученные данные по средним значениям, отметим, 
что показатели тренда представляют собой прямую линию, в период 
внедрения методики обучения дидактическим коммуникациям в об-
ласти ИТ это стабильно равномерно распределенные средние баллы 
по уровню качества и объему выполненных работ (рис. 19). 
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Рис. 19. Диаграмма результативности проектной деятельности 
на констатирующем и экспериментальном этапах: 

уровень подготовки: 
КГ:  – низкий;  – средний;  – высокий; 
ЭГ:  – низкий;  – средний;  – высокий; 

средний балл рейтинга: 
 – пилотное исследование;  – эксперимент; 

 – линейная зависимость (линия тренда); 
* – констатирующий этап исследования 

Если рассматривать линии трендов в отношении данных по бал-
лам в целом, то будет очевидна тенденция к уменьшению числа обу-
чающихся, получивших низкий балл по проектной деятельности, 
и увеличению числа студентов, имеющих высокий и средний балл. 
Таким образом, рост показателей успешности проектной деятельно-
сти составляет 25 %. 

Кроме повышения количества рейтинговых баллов на среднем 
и высоком уровнях (рис. 20), следует отметить, что снизилось сопро-
тивление студентов реализации концепции проектной деятельности, 
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это подтверждают результаты включенного наблюдения. Линии трен-
да на графике отражают динамику роста (снижения) по разным груп-
пам (см. табл. 19). 
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Рис. 20. Диаграмма изменения линии тренда 
(результативность проектной деятельности): 

уровень подготовки: 
КГ:  – низкий;  – средний;  – высокий; 
ЭГ:  – низкий;  – средний;  – высокий; 

экспоненциальная зависимость (уровень подготовки в ЭГ): 
 – низкий;  – средний;  – высокий 

* – констатирующий этап исследования 

Необходимо обратить внимание, что Методика 2 включает раз-
витие как hard-, так и soft-компетенций, поэтому рейтинговый балл по 
проекту в целом не может показать прирост «мягких» навыков как 
конкретной составляющей. 

В Методике 1 проектная деятельность предусматривала форми-
рование hard-компетенций, направленных на ознакомление с техноло-
гией создания электронного учебного пособия в HTML-формате, сле-
довательно, все последующие расчеты мы не могли делать по КГ1 и КГ2. 

Измерения проводились в течение семестра и по итогам изуче-
ния дисциплины «Информационные технологии в образовании» еже-
годно. Значимые результаты по проектной деятельности были полу-
чены не сразу. 
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Методика 2 формировалась поэтапно, содержание данной рабо-
ты представлено в табл. 20. 

Таблица 20 

Система ввода подходов и принципов в методику подготовки 
обучающихся к дидактическим коммуникациям в области ИТ 

Учебный 
год 

Группа 
Условия подготовки 

(организационно-педагогический компонент) 
2011/12 КГ1 Типовой проект Методика 1 – средний балл не более 60 

(см. табл. 15, табл. 16). 
2012/13 КГ2 Типовой проект Методика 1 – средний балл не более 60 

(см. табл. 15, табл. 16). 
2013/14 ЭГ1 Проект по реализации методических рекомендаций к дис-

циплине, предусматривающих включение пользова-
тельского алгоритма: 

– компетентностный подход; 
– интегративный подход 

2014/15 ЭГ2 Квазипрофессиональный проект: 
– компетентностный подход; 
– системно-деятельностный подход; 
– интегративный подход 

2015/16 (1) ЭГ3 Контрольный этап реализации условий подготовки, 
определенных для группы ЭГ2 

2015/16 (2) ЭГ4 Квазипрофессиональный проект: 
– герменевтический подход; 
– личностно-ориентированный подход; 
– компетентностный подход; 
– системно-деятельностный подход; 
– методика обучения созданию текстов пользователь-
ских алгоритмов 

2016/17 ЭГ5 Контрольный этап реализации условий подготовки, 
определенных для группы ЭГ4 

2017/18 ЭГ6 Квазипрофессиональный проект: 
– интегративный подход; 
– герменевтический подход; 
– личностно-ориентированный подход; 
– компетентностный подход; 
– системно-деятельностный подход; 
– методика обучения дидактическим коммуникаци-
ям в области ИТ 

2018/19 (1) ЭГ7 
2018/19 (2) ЭГ8 

Контрольный этап реализации условий подготовки, 
определенных для группы ЭГ6 
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При реализации того или иного подхода в проектной деятельно-
сти показатели качества устной и письменной речи обучающихся по-
вышаются, но только при воплощении всей совокупности педагогиче-
ских условий стали возможными существенное повышение готовности 
студентов к дидактическим коммуникациям и рост уровня сформиро-
ванности этой составляющей проекта. 

Развитие методической компоненты в начале формирования ме-
тодики проводилось согласно следующей модели расчетов: с помощью 
100-балльной рейтинговой системы мы оценивали hard- и soft-компе-
тенции в равных пропорциях. Со временем были введены дополнитель-
ные баллы за качество их освоения (минимум – 60 баллов в обоих слу-
чаях). Расчет итогового балла производился с учетом приложенных уси-
лий обучающегося, в том числе стремления совершенствовать учебно-
методические разработки: на последнем этапе исследования он равнял-
ся 265, что предусматривало качественную реализацию всех компонен-
тов проекта. Расчет производился согласно системе сопоставления с рей-
тинговой 100-балльной шкалой. Так, порог в 60 баллов рассматривается 
нами как величина, позволяющая измерить уровень сформированности 
дидактических коммуникаций в области информационных технологий. 

Показатели рейтинга, отражающие уровень сформированности ди-
дактических коммуникаций в области ИТ, представлены в табл. 21. 

Таблица 21 

Уровни сформированности дидактических коммуникаций в области ИТ 

Уровень 
подготовки 

Демонстрируемые навыки, знания и умения 
Показатель 
рейтинга, 
баллы 

1 2 3 
Низкий Обучающийся знакомится с инструкциями по созда-

нию электронного контента, разрабатывает цифровые 
продукты, находит подходящий пример, производит 
обработку готового пользовательского алгоритма с уче-
том минимальной адаптации, принимает участие в де-
ловой игре 

1–19 

Средний Обучающийся знакомится с инструкциями по созда-
нию электронного контента, разрабатывает цифровые 
продукты, находит подходящий пример, производит 
обработку готового пользовательского алгоритма с уче- 

20–39 
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Окончание табл. 21 
1 2 3 
 том максимальной адаптации, принимает участие 

в деловой игре, анализирует понятийный аппарат, 
создает видеоконтент 

 

Высокий Обучающийся знакомится с инструкциями по созда-
нию электронного контента, разрабатывает цифро-
вые продукты, производит обработку собственного 
пользовательского алгоритма, принимает участие 
в деловой игре, анализирует понятийный аппарат, 
создает видеоконтент 

40–60 

 
Рассмотрим таблицу изменения статистических показателей рей-

тинга, отражающих уровень сформированности дидактических ком-
муникаций в области ИТ (табл. 22). 

Таблица 22 

Статистические показатели, оценивающие уровень 
сформированности дидактических коммуникаций 

Учебный год µ1–µ2 
Mо1–
Mо2 

Me1–
Me2 

df1–
df2 

s1–s2 
As1–
As2 

Ek1–
Ek2 

2014/15 2013/14 3,584848 2 1 36,15 3,80 0,44 0,01 
2015/16 (1) 2014/15 4,590476 0 2 73,51 4,19 0,21 0,48 
2015/16 (2) 2015/16 (1) 0,484962 2 0 5,80 0,26 0,23 0,18 
2016/17 2015/16 (2) 0,835673 4 1 –63,90 –3,39 –0,45 –0,64 
2017/18 2016/17 11,789960 9 18 211,50 8,74 –0,33 0,25 

2018/19 (1) 2017/18 1,081039 11 3 –61,50 –1,99 –0,53 0,28 
2018/19 (2) 2018/19 (1) 2,517886 36 7,5 41,77 1,38 0,12 –0,03 

 
Наблюдается положительная динамика при вычислении разни-

цы среднего арифметического µ1–µ2, что говорит о росте показателей 
рейтинга (рассматриваются изменения в данных позднего и раннего 
периодов), аналогично отмечается положительная разница показате-
лей моды Mо1–Mо2 и медианы Me1–Me2, при этом зафиксированы ко-
лебания разницы дисперсии df1-df2, стандартного отклонения s1–s2, 
ассиметрии As1–As2 и эксцесса Ek1–Ek2, что в целом позволяет оце-
нить степень кривизны итогового графика и меру разброса данных. 

Наблюдая увеличение значений показателей такой составляю-
щей проектной деятельности, как дидактические коммуникации в об-
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ласти ИТ, мы установили, что существенно качество реализации поль-
зовательских алгоритмов улучшилось с 2017–2018 гг. 

В рамках профессиональной подготовки обучающийся должен 
продемонстрировать понимание основ автоматизации решения при-
кладных отраслевых задач. Возможны три вариации: студент либо 
просто берет готовый пример без обработки, либо адаптирует сущест-
вующую задачу, либо разрабатывает свой вариант. 

Мы установили следующую закономерность: чем больше изме-
рительных критериев используется для оценки проектной деятельно-
сти, чем более «прозрачной» становится система проектирования, тем 
больше обучающиеся интересуются качеством выполнения элементов 
проекта. То же относится и к работе с терминологией предметной об-
ласти: чем больше внимания мы уделяем структурированию деятель-
ности и выделяем критерии качества реализации этапов (а не получе-
ния оценки), тем больше вопросов задают студенты. 

В табл. 23 приведен сравнительный анализ показателей освое-
ния дидактических коммуникаций в области ИТ, выполненный по ме-
тоду U-критерия Манна – Уитни. 

Таблица 23 

Критерии оценки освоения дидактических коммуникаций 

Показатель 
Критерий качества 

(компетенция) 
Баллы 

Уровень 
подго-
товки 

Уровень владения тезауру-
сом ИТ 

Знание тезауруса ИТ 60–74 Низкий 

Реализация пользовательско-
го алгоритма (уровень поль-
зовательской грамотности) 

Умение реализовывать 
пользовательский алго-
ритм в форматах пись-
менной и устной речи 

75–84 Средний 

Полное выполнение проекта: 
создание пользовательских ал-
горитмов разных видов (пись-
менный и устный тексты, ви-
деосопровождение, тестовые 
задания) 

Дидактические, методи-
ческие, коммуникатив-
ные навыки 

85–100 Высокий 

 

Далее, нами принята система поощрения самостоятельной рабо-
ты обучающихся, поэтому в их отношении допускается возможность 
совершения ошибок. После проведения пропедевтики важности не-
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верных ответов на стартовом этапе был поднят уровень самостоя-
тельности студентов при конструировании пользовательских алго-
ритмов, а также отмечен постепенный рост показателей коммуника-
тивной активности. 

При этом нами поддерживается принцип пошагового развития 
компетентности обучающихся: через систему поощрений самостоя-
тельных практических шагов при разработке алгоритма (при сущест-
венных доработках проекта баллы за проектную деятельность повы-
шаются) (табл. 24). 

Таблица 24 

Сравнительный анализ показателей освоения 
дидактических коммуникаций по методу U-критерия Манна-Уитни 

Экспери-
ментальные 
группы 

Учебный год nx (SR)к Rx Uэксп Uкр 

Гипо-
теза 
для 

p�0,05 

ЭГ1 и ЭГ2 2014/15 2013/14 44 4005 2102,0 868,0 789 H0 
ЭГ2 и ЭГ3 2015/16 (1) 2014/15 35 3240 1649,5 555,5 617 H0 
ЭГ3 и ЭГ4 2015/16 (2) 2015/16 (1) 38 2701 1487,0 584,0 515 H0 
ЭГ4 и ЭГ5 2016/17 2015/16 (2) 45 3486 2035,5 709,5 674 H0 
ЭГ5 и ЭГ6 2017/18 2016/17 31 2926 1480,5 410,5 541 H1 
ЭГ6 и ЭГ7 2018/19 (1) 2017/18 41 2628 1515,5 616,5 490 H0 
ЭГ7 и ЭГ8 2018/19 (2) 2018/19 (1) 39 3240 1691,0 688,0 628 H0 

 

Примечание: nx – количество элементов в выборке, (SR)к – ранжирован-
ный критерий сдвига, Rx – сумма рангов. 

 

Измерение всех компонентов дублинских дескрипторов (уровни 
проявления) заложены в саму проектную деятельность (повышение ко-
личества баллов за каждую компоненту проекта). Следовательно, полу-
чение высокой оценки свидетельствует о том, что обучающийся про-
явил активность при реализации себя в проектной деятельности. В ходе 
экспериментальной работы было отмечено: студенты все чаще получа-
ли более 100 баллов за проект, т. е. для каждой его компоненты обу-
чающиеся демонстрировали высокую степень рефлексии. Так, мы пред-
полагаем, что высокий общий балл подтверждает соответствие создан-
ных педагогических условий заявленным требованиям в целом. 

Хочется отметить, что наиболее активно пропедевтика права на 
ошибку реализована после активного внедрения в учебный процесс 
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герменевтического подхода. Именно осознание сложностей, с которы-
ми сталкивались обучающиеся, стимулировало нас к тому, чтобы под-
толкнуть их к начальному этапу разработки пользовательских алго-
ритмов, «вовлечь в процесс». 

На рис. 21 представлена динамика изменения составляющих балль-
но-рейтинговой системы и соответствующая этому периоду кривая 
роста среднего балла, отражающего уровень освоения дидактических 
коммуникаций. Линейный график демонстрирует повышение средних 
показателей рейтингового балла, что свидетельствует о росте объемов 
выполнения проекта и его качестве. 
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Рис. 21. Динамика изменения 
уровня освоения дидактических коммуникаций: 

уровень подготовки: 
ЭГ:  – низкий;  – средний;  – высокий; 

 – средний балл рейтинга;  – линейная зависимость (линия тренда) 

Итак, на успешность проектной деятельности оказали воздейст-
вие следующие факторы: повышение осознанности при создании про-
екта; применение приемов персонального коучинга; технологии лич-
ностно ориентированного обучения; герменевтический анализ пони-
мания и предпонимания текстов (как письменных, так и устных) 
предметной области, использование системы полного усвоения умст-
венных и логических действий; привнесение научного упорядочива-
ния в систему знаний пользовательской информатики и унифицирова-
ние подходов к разработке пользовательских алгоритмов. Важно так-
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же обеспечивать обучающимся полный доступ ко всем материалам 
курса, где предоставлена возможность возвращаться в пройденному 
(педагогический дизайн электронных учебных пособий). 

График, представленный на рис. 22, показывает динамику изме-
нения рейтингового балла вследствие влияния условий подготовки. 
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Рис. 22. Динамика роста рейтингового балла, 
отражающего влияние условий подготовки на формальные показатели: 

уровень подготовки: 
ЭГ:  – низкий;  – средний;  – высокий; 

линейная зависимость: 
 – средний балл в ЭГ;  – высокий балл в ЭГ; 

 – экспоненциальная зависимость (высокий балл в ЭГ) 

Таким образом, по итогам опытно-поисковой работы можно за-
ключить, что выделенные условия подготовки будущих педагогов про-
фессионального обучения к дидактическим коммуникациям в области 
ИТ являются эффективными, поскольку наблюдается рост показателей 
исследуемых критериев. 

Статистические данные, полученные в ходе обработки результа-
тов (формальные показатели), позволили сделать вывод о подтверж-
дении ненулевой гипотезы и достижении цели исследования. Также 
мы можем отметить, что эффективность подготовки в целом выросла: 
развитие не только soft-skills, но и hard-skills, что усилило общий эф-
фект обучения. 

Готовность к дидактическим коммуникациям относится к облас-
ти внутренних ощущений обучающегося, его решимости приступить 
к данному виду деятельности (волевой аспект). С целью определения 
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внутреннего состояния студентов (представление о себе и готовность при-
нимать участие в коммуникациях в области ИТ) были проведены анкети-
рования (12 за время опытно-поисковой работы): 

● входное; 
● после деловой игры, посвященной отработке навыков работы 

с пользовательским алгоритмом; 
● после изучения дисциплины. 
Наиболее валидные показатели были получены при включении 

в анкету разных видов вопросов: как открытых, так и закрытых, как 
прямых, так и косвенных, а также скрытых вопросов на проверку до-
стоверности данных (вопросы, ответы на которые могут взаимоопро-
вергать друг друга). 

Рассмотрим результаты входного тестирования за 3 периода (вне-
дрение методики подготовки к дидактическим коммуникациям в об-
ласти ИТ). Всего в опросе приняли участие 111 студентов, что соот-
ветствует числу обучающихся на последнем (контрольном) этапе ис-
следования. 

Задачами входного анкетирования стали следующие: изучение 
степени подготовки будущих педагогов к дидактическим коммуника-
циям в области ИТ (срез готовности к демонстрации цифровых, в том 
числе коммуникативных, навыков), подтверждение гипотезы о том, 
что обучающиеся действительно нуждаются в данном виде профес-
сиональной деятельности («не формируем ли мы то, что уже сформи-
ровано?»). 

В табл. 25 представлены результаты оценки студентами своей 
готовности к дидактическим коммуникациям в области ИТ. 

Таблица 25 

Результаты входного тестирования: 
самооценка уровня компетентности 

Вопрос анкеты Вариант ответа ЭГ6, % ЭГ7, % ЭГ8, % 
а) высокий 13,00 17,00 13,00 
б) средний 61,00 60,00 67,00 

1. Оцените свой пользова-
тельский уровень  

в) низкий 26,00 21,00 21,00 
а) высокий 6,50 7,10 5,13 
б) средний 58,10 57,10 64,10 

17. Оцените свой уровень 
уверенности в ИТ-комму-
никациях в) низкий 35,50 33,30 30,77 
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Для проверки гипотезы о том, что обучающиеся плохо владеют 
коммуникациями в области ИТ, необходим не прямой, а косвенный 
вопрос, подразумевающий варианты выбора соответствующей техно-
логии (табл. 26). Результаты опроса показывают, что в процессе ком-
муникативных взаимодействий студенты преимущественно избегают 
компьютерных терминов. 

Таблица 26 

Результаты деловой игры: 
самооценка способности к дидактическим коммуникациям 

ЭГ6 ЭГ7 ЭГ8 
Вопрос анкеты Вариант ответа 

% %* % %* % %* 
а) применяю словес-
ные формы (напри-
мер, «нажми тут») 

64,52 38,46 63,41 35,14 71,79 39,44 

б) объясняю с по-
мощью «простых» 
словесных форм 

64,52 38,46 70,73 39,19 58,97 32,39 

в) отбираю мышку 
и клавиатуру и де-
лаю задание за че-
ловека 

19,35 11,54 24,39 13,51 25,64 14,08 

2. Как Вы обыч-
но осуществля-
ете коммуника-
ции в области ИТ 
в случае необхо-
димости ока-
зать помощь 
в обучении? 

г) объясняю, исполь-
зуя компьютерные 
термины 

19,35 11,54 21,95 12,16 25,64 14,08 

 

Примечание: % – от количества обучающихся, %* – при варианте ответа 
с возможностью множественного выбора. 

 

Полученные данные подтверждаются и результатами включен-
ного наблюдения, осуществляемого на начальном этапе изучения дис-
циплины. Обучающимся изначально разрешается помогать сокурсни-
кам. При этом 50 % студентов предпочитают выполнить действия за 
того, кто не справляется с заданием, избегают консультирования, бо-
лее 80 % обучающихся, оказывая помощь, просто выделяют объекты 
интерфейса на мониторе. 

Сопоставляя полученные результаты, можно с уверенностью утверж-
дать, что будущие педагоги определяют уровень своей коммуникатив-
ной готовности исходя из собственных представлений о том, как долж-
ны осуществляться дидактические коммуникации, какие необходимы 
для этого умения, по итогам оценивают показатели коммуникативной 
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и пользовательской подготовки преимущественно на среднем уровне 
(вопросы 1 и 17). Однако ответы на вопрос 2 подтверждают предполо-
жение о низкой коммуникативной подготовке студентов: преимущест-
венно выбирают варианты а, б, в, тогда как правильным для развитой 
компетенции является ответ г. Следовательно, обучающиеся склонны 
переоценивать свою готовность к дидактическим коммуникациям в об-
ласти ИТ. Эти данные полностью соотносятся с исследованиями зару-
бежных ученых [245]. Парадоксально, но зачастую именно с опорой на 
результаты опросов мнения студентов, еще не изучавших соответст-
вующий материал, принимаются решения об упразднении дисциплин, 
связанных с информационными технологиями. 

В условиях развития дистанционных технологий обучения осо-
бенно неактуальным становится ответ в на вопрос 2. Однако, по нашим 
наблюдениям, этот способ используется обучающимися чаще, чем по-
казывают результаты анкетирования (примерно в 50 % случаев). 

Одной из задач исследования является развитие готовности к са-
мообучению, поэтому необходимо было проверить, могут ли обучаю-
щиеся работать с новым материалом (освоение программ, алгорит-
мов) (табл. 27). 

Таблица 27 

Результаты входного тестирования: 
определение готовности к использованию тезауруса ИТ 

Вопрос анкеты Вариант ответа ЭГ6, % ЭГ7, % ЭГ8, % 
а) видео 54,84 52,38 51,28 
б) текст инструкции 12,90 11,90 10,26 

8. На какой вид об-
разовательного ре-
сурса Вы обратите 
внимание в первую 
очередь? 

в) электронный курс 
с комбинированной 
подачей материала 

32,26 33,33 38,46 

а) испытываю серьезные 
трудности 

16,10 9,50 7,69 

б) определенно испыты-
ваю трудности 

29,00 31,00 28,21 

в) отчасти испытываю 25,80 21,40 28,21 
г) скорее не испытываю 22,60 31,00 28,21 

18. Испытываете ли 
Вы трудности с по-
ниманием терми-
нов при изучении 
пользовательских 
инструкций в тек-
стовом формате? д) не испытываю 6,50 4,80 7,69 

 
Несмотря на то, что большинство студентов оценивают свой 

пользовательский (в том числе коммуникативный) уровень подготов-
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ки как средний, при обучении они склонны выбирать или видео учеб-
ного назначения, или курсы с включением видеоконтента. Следует под-
черкнуть, что разработчики программ чаще предоставляют текстовое 
наполнение наряду с видео, а на вопросы пользователей отвечают толь-
ко в текстовом формате. Выделенная склонность обучающихся в даль-
нейшем может препятствовать самообучению. Такую тенденцию под-
тверждают ответы на вопрос 18, где студенты отмечают наличие труд-
ностей при прочтении текстовых инструкций. Заметим, что непра-
вильное понимание даже единственной команды в алгоритме приво-
дит к неверному результату выполнения действий. 

Одним из важных вопросов анкеты мы считаем понимание ра-
боты методиста (табл. 28). 

Таблица 28 

Результаты входного тестирования: 
понимание содержания методической деятельности педагога 

Вопрос анкеты Вариант ответа ЭГ6, % ЭГ7, % ЭГ8, % 
а) не понимаю 12,90 16,70 12,82 
б) слабо понимаю 22,60 19,00 20,51 
в) возможно, понимаю 32,30 28,60 28,21 
г) скорее всего, понимаю 22,60 26,20 25,64 

19. Понимаете ли 
Вы, в чем состоит 
работа методиста 
по разработке элек-
тронного образова-
тельного контента? 

д) понимаю 9,70 7,10 12,82 

 
Действительно, в настоящее время деятельность методиста по 

разработке электронного образовательного контента претерпевает 
существенные изменения и получает новое (цифровое) воплощение. 
Обучающиеся преимущественно слабо или только примерно пони-
мают, в чем состоит его работа. 

В рамках нашего исследования следует обратить внимание на 
отношение студента к тому, каким уровнем компьютерной компе-
тентности должен обладать педагог (не преподаватель информацион-
ных технологий) (табл. 29). По результатам видно, что умение объяс-
нять материал обучающиеся оценивают достаточно высоко. 

Если рассматривать полученные данные как проекцию сегодняш-
них студентов на их будущую ролевую модель, то можно констатиро-
вать несоответствие между ожиданиями и текущими компетенциями 
обучающихся в отношении профессиональной деятельности. 
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Таблица 29 
Результаты входного тестирования: 

отношение к уровню компьютерной компетентности педагога 

Вопрос Вариант ответа ЭГ6, % ЭГ7, % ЭГ8, % 
18. Насколько для Вас важ-
ны следующие аспекты ком-
пьютерной компетентности 
преподавателя? 

    

а) важен 80,60 76,20 79,49 
б) в целом важен 12,90 14,30 17,95 
в) в целом не важен 6,50 7,10 2,56 

18.1. Коммуникативный 

г) не важен 0,00 0,00 0,00 
а) важен 41,90 38,10 46,15 
б) в целом важен 45,20 50,00 46,15 
в) в целом не важен 12,90 9,50 7,69 

18.2. Технологический 

г) не важен 0,00 0,00 0,00 
а) важен 41,90 42,90 46,15 
б) в целом важен 51,60 47,60 51,28 
в) в целом не важен 6,50 7,10 2,56 

18.3. Дидактико-методи-
ческий 

г) не важен 0,00 0,00 0,00 
а) важен 61,30 66,70 69,23 
б) в целом важен 25,80 21,40 23,08 
в) в целом не важен 6,50 7,10 2,56 

18.4. Организационный 

г) не важен 6,50 2,40 5,13 
а) важен 71,00 66,70 69,20 
б) в целом важен 16,10 21,40 23,10 
в) в целом не важен 12,90 9,50 7,69 

18.5. Психологический 

г) не важен 0,00 0,00 0,00 
 
Остальные вопросы анкеты применялись как контрольные для 

определения валидности предоставленных данных. 
Таким образом, видение студентами компьютерных коммуника-

тивных компетенций педагога и текущая ситуация развития этих на-
выков непосредственно у обучающихся не соответствуют друг другу. 

По итогам входного анкетирования можно сделать следующие 
выводы: будущие педагоги оценивают свою пользовательскую ком-
петентность на высоком или среднем уровне, но их выбор способов вза-
имодействия свидетельствует о низкой готовности к дидактическим 
коммуникациям в области ИТ; несмотря на высокую оценку способно-
сти к ИТ-коммуникациям, обучающиеся предпочитают видеоуроки как 
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ведущий способ обучения, на «продвинутом» уровне выбирают тек-
стовые инструкции (пока студенты испытывают трудности при работе 
с ними). Таким образом, обучающиеся склонны переоценивать имею-
щийся у них опыт. 

Задачи анкетирования после деловой игры: определение глу-
бины вовлечения будущих педагогов в квазипрофессиональную про-
ектную деятельность, особенностей их работы в области разных сто-
рон общения (коммуникации, перцепции, интеракции, интеграции). 

После проведения деловой игры студенты заполняют анкеты 
друг на друга и на преподавателя. Последняя представляет собой пе-
речень открытых вопросов, чтобы обучающиеся смогли отметить пер-
цептивную сторону взаимодействия, если таковая появляется. Часть 
ответов приводятся к шкале «да», «скорее да, чем нет», «скорее нет, 
чем да», «нет». 

Полученные данные заслуживают внимания с учетом контекста 
игрового процесса и целей исследования (табл. 30). 

Таблица 30 
Результаты деловой игры: оценка качества (обратная связь) 

ЭГ6 ЭГ7 ЭГ8 
Вопрос анкеты Вариант ответа 

% %* % %* % %* 
1 2 3 4 5 6 7 8 

а) да 80,60 – 80,50 – 84,60 – 
б) скорее да, чем нет 19,40 – 19,50 – 15,40 – 
в) скорее нет, чем да 0,00 – 0,00 – 0,00 – 

1. Научились 
ли Вы пред-
ставлять мате-
риал по ИТ? г) нет 0,00 – 0,00 – 0,00 – 

а) да 96,80 – 95,10 – 92,30 – 
б) скорее да, чем нет 3,30 – 4,90 – 7,70 – 
в) скорее нет, чем да 0,00 – 0,00 – 0,00 – 

3. Научились ли 
Вы оценивать 
работу коллег 
в процессе пре-
зентации (обу-
чения ИТ)? 

г) нет 0,00 – 0,00 – 0,00 – 

а) да 90,30 – 90,20 – 92,30 – 
б) скорее да, чем нет 9,70 – 9,80 – 7,70 – 
в) скорее нет, чем да 0,00 – 0,00 – 0,00 – 

4. Понимаете 
ли Вы теперь 
свои «слабые 
места», видите 
ли «зоны рос-
та» в области 
владения тезау-
русом ИТ? 

г) нет 0,00 – – – 0,00 – 
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Окончание табл. 30 
1 2 3 4 5 6 7 8 

а) понятность 3,20 – 2,40 – 2,60 – 
б) шкала 6,50 – 4,90 – 7,70 – 
в) комментарий 32,30 – 41,50 – 30,80 – 
г) навыки общения 12,90 – 12,20 – 17,90 – 
д) тезаурус 38,70 – 34,10 – 35,90 – 

6. Какие оцен-
ки коллег наи-
более информа-
тивны, полез-
ны для Вас? 

е) все 12,90 – 12,20 – 17,90 – 
а) технология прове-
дения игры 

67,70 16,90 – 15,90 – 16,70 

б) отработка навыков 67,70 16,90 – 17,70 – 16,00 
в) оценка коллег 54,80 13,70 – 13,40 – 12,80 

9. Укажите наи-
более интерес-
ные, с Вашей 
точки зрения, 
элементы игры г) передача знаний 

от коллег 
6,50 1,60 – 1,20 – 1,30 

 

Примечание: % – от количества обучающихся, %* – при варианте ответа 
с возможностью множественного выбора. 

 
Итак, на вопрос о развитии навыков дидактических коммуника-

ций в области ИТ обучающиеся отвечают положительно (вопрос 1). 
Проверим, насколько валидным является результат с учетом следую-
щих данных. На вопрос 9 можно было произвольно вписывать отве-
ты. Помимо новой технологии обучения, студенты отметили этап вза-
имообучения, принятие роли тренера, необходимость взаимооценки 
(умение оценить навыки «коллеги»). Именно эти элементы деловой 
игры являются важными в дидактических коммуникациях, они отра-
жают готовность к рефлексии и повышению коммуникативных на-
выков. 

До ранжирования мы получили следующие отзывы на проведе-
ние взаимооценки в игре: «Эмоциональный отклик во время игры – 
наиболее честная оценка», «Словесная форма отзыва лучше, более 
информативны негативные оценки, они лучше моторизуют», «Оцени-
вать сложно, говорить правду тяжело», «Наиболее важными были не 
стопроцентные оценки. Видно, что есть к чему стремиться». 

По результатам анкетирования можно заключить, что обучаю-
щиеся переоценили свои коммуникативные навыки. Поскольку сту-
денты выделили важность психоэмоционального отклика «коллег» в про-
цессе игры, включение разных сторон взаимодействия действительно 
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осуществилось. Тот факт, что обучающиеся приняли критические за-
мечания, отметили готовность работать над ними, доказывает, что они 
«погрузились» в квазипрофессиональную проектную деятельность. 

Задачи итогового анкетирования: определение субъективной 
составляющей готовности к дидактическим коммуникациям с учетом 
эмоционально-волевой структуры личности студентов, оценка подго-
товки по 5 дескрипторам компетенций (исходя из их понимания обу-
чающимися). 

Анкетирование по итогам изучения дисциплины дало следую-
щие результаты (табл. 31). 

Таблица 31 

Результаты итогового анкетирования: 
самооценка роста компьютерной компетентности 

Вопрос анкеты Вариант ответа ЭГ6, % ЭГ7, % ЭГ8, % 
1 2 3 4 5 

а) высокий 25,80 22,00 23,10 
б) средний 74,20 78,00 76,90 

1. Как бы Вы оценили свой 
пользовательский уровень 
по окончании курса «ИТ в об-
разовании»? 

в) низкий 0,00 0,00 0,00 

а) 71–100 % 25,80 22,00 25,60 
б) 41–70 % 35,50 39,00 38,50 

2. Определите повышение 
уровня Вашей компьютер-
ной компетентности в про-
центном отношении 

в) 10–40 % 38,70 39,00 35,90 

3. Изменился ли Ваш уровень 
подготовки в области дидак-
тических коммуникаций, в сфе-
ре цифровой дидактики по 
следующим показателям: 

    

а) изменился су-
щественно 

74,20 68,30 71,80 

б) изменился слабо 25,80 31,70 28,20 

3.1. Понимание в изучаемой 
области 

в) не изменился 0,00 0,00 0,00 
а) изменился су-
щественно 

41,90 46,30 41,00 

б) изменился слабо 58,10 51,20 56,40 

3.2. Умение решать проблемы 

в) не изменился 0,00 2,40 2,60 
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Окончание табл. 31 
1 2 3 4 5 

а) изменился су-
щественно 

6,50 4,90 12,50 

б) изменился слабо 77,50 80,50 71,80 

3.3. Сбор и интерпретация 
данных 

в) не изменился 16,10 14,60 15,40 
а) изменился су-
щественно 

38,70 41,50 38,50 

б) изменился слабо 58,10 56,10 59,00 

3.4. Коммуникативная ком-
понента 

в) не изменился 3,20 2,40 2,60 
а) изменился су-
щественно 

38,70 36,60 38,50 

б) изменился слабо 48,40 53,70 51,30 

3.5. Самообучение 

в) не изменился 12,90 9,80 10,30 
 

По результатам анкетирования можно увидеть, что обучающие-
ся отмечают изменения в отношении себя по всем 5 критериям дес-
криптирования, фиксируют повышение своего уровня компьютерной 
компетентности (внутренняя оценка). 

Обращаем внимание на следующую особенность: студенты склон-
ны переоценивать технологическую сторону цифровой подготовки пре-
подавателя. Однако в целом все стороны компьютерной компетент-
ности педагога признаются важными, что говорит о системном вос-
приятии педагогической деятельности (табл. 32). 

Таблица 32 
Результаты итогового анкетирования: 

отношение к уровню компьютерной компетентности педагога 

Вопрос анкеты Вариант ответа ЭГ6, % ЭГ7, % ЭГ8, % 
1 2 3 4 5 

18. Насколько для Вас важны 
следующие аспеты компью-
терной компетентности пре-
подавателя? 

    

а) важен 35,50 39,00 41,00 
б) в целом важен 64,50 61,00 59,00 
в) в целом не важен 0,00 0,00 0,00 

18.1. Коммуникативный 

г) не важен 0,00 0,00 0,00 
а) важен 87,10 87,80 89,70 
б) в целом важен 12,90 12,20 10,30 
в) в целом не важен 0,00 0,00 0,00 

18.2. Технологический 

г) не важен 0,00 0,00 0,00 
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Окончание табл. 32 
1 2 3 4 5 

а) важен 80,60 75,60 69,20 
б) в целом важен 16,10 19,50 23,10 
в) в целом не важен 3,20 4,90 7,70 

18.3. Дидактико-методиче-
ский 

г) не важен 0,00 0,00 0,00 
а) важен 19,40 22,00 30,80 
б) в целом важен 64,50 61,00 51,30 
в) в целом не важен 16,10 17,10 17,90 

18.4. Организационный 

г) не важен 0,00 0,00 0,00 
а) важен 19,40 26,80 19,40 
б) в целом важен 67,70 58,50 67,70 
в) в целом не важен 12,90 14,60 12,90 

18.5. Психологический 

г) не важен 0,00 0,00 0,00 
 
Эти данные стоит рассматривать с учетом результатов бесед: в на-

чале обучения 90 % обучающихся ставят на первый план только техно-
логическую составляющую компьютерной компетентности преподавате-
ля, исключая значимость остальных или оценивая их очень низко (поряд-
ка 20 % важности для компетентности). Психологическую составляю-
щую будущие педагоги не принимали в расчет. В дальнейшем подготов-
ка студентов была организована таким образом, чтобы они познакоми-
лись со всеми сторонами профессиональной деятельности. 

Обратим внимание на то, как сами обучающиеся оценивают вклад, 
привносимый реализуемой методикой (упрощенно – дисциплиной) в ка-
чество их подготовки к дидактическим коммуникациям (табл. 33). 

Таблица 33 

Результаты итогового анкетирования: 
самооценка уровня коммуникативной компетентности 

Вопрос анкеты Вариант ответа ЭГ6, % ЭГ7, % ЭГ8, % 
а) высокий 0,00 0,00 0,00 
б) средний 100,00 100,00 100,00 

19. Оцените Ваш уровень под-
готовки к дидактическим ком-
муникациям в области ИТ в) низкий 0,00 0,00 0,00 

а) да 51,60 43,90 46,20 
б) скорее да, чем нет 48,40 56,10 53,80 
в) скорее нет, чем да 0,00 0,00 0,00 

20. Помогла ли Вам дисцип-
лина «ИТ в образовании» при-
обрести уверенность в ИТ-ком-
муникациях? г) нет 0,00 0,00 0,00 
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По результатам анкетирования понятно, что обучающиеся отме-
чают значимость методики подготовки к дидактическим коммуника-
циям, реализуемой в рамках дисциплины «ИТ в образовании». 

Существенным при подведении итогов является вопрос, касаю-
щийся специфики деятельности педагога-методиста, разработчика элек-
тронных (цифровых) учебных ресурсов (табл. 34). 

Таблица 34 

Результаты итогового анкетирования: 
оценка профессиональной деятельности педагога-методиста 

Вопрос анкеты Вариант ответа ЭГ6, % ЭГ7, % ЭГ8, % 
а) нет 0,00 0,00 0,00 
б) скорее нет 3,20 12,20 5,10 
в) в общем да 90,30 75,60 79,50 
г) скорее да 6,50 12,20 15,40 

21. Помогла ли Вам дисципли-
на «ИТ в образовании» опре-
делиться в вопросах проф-
ориентации применительно 
к педагогической деятельно-
сти и деятельности разработ-
чика цифровых ресурсов 

д) да 0,00 0,00 0,00 

 
В целом данные проведенных опросов согласуются с результа-

тами оценки ожиданий обучающихся в отношении подготовки педа-
гогов [285], при этом приоритетными признаются «мягкие» навыки. 

Одним из самых сложных моментов исследования стало действи-
тельное подтверждение повышения уровня коммуникативных навы-
ков обучающихся с учетом валидности полученных результатов. Тот 
факт, что только незначительное число студентов в вопросе 22 отме-
чают небольшое изменение коммуникативных способностей, свиде-
тельствует о том, что будущие педагоги получили шкалу измерения 
уровня коммуникативной готовности и способны оценить качество 
навыка. В целом мы наблюдаем картину среднего прироста показате-
лей по всем составляющим как hard-, так и soft-компетенций (табл. 35). 

По результатам итогового анкетирования можно констатировать, 
что обучающиеся оценили повышение уровня своей компьютерной 
компетентности, произошел пересмотр стартовых показателей, буду-
щие педагоги готовы взаимодействовать с людьми, обладающими раз-
ным уровнем цифровой подготовки, реализовывать дидактические ком-
муникации в области ИТ. 
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Таблица 35 
Результаты итогового анкетирования: 

значимость компьютерной компетентности преподавателя 

Вопрос анкеты Вариант ответа ЭГ6, % ЭГ7, % ЭГ8, % 
1 2 3 4 5 

22. Насколько дисциплина 
«ИТ в образовании» позво-
лила получить знания в сле-
дующих областях: 

    

а) сильно 64,50 61,00 59,00 
б) умеренно 35,50 39,00 41,00 

22.1. Создание учебной до-
кументации 

в) слабо 0,00 0,00 0,00 
а) сильно 51,60 46,30 46,20 
б) умеренно 48,40 53,70 53,80 

22.2. Работа с пользователь-
скими текстами 

в) слабо 0,00 0,00 0,00 
а) сильно 35,50 34,10 33,30 
б) умеренно 45,20 51,20 53,80 

22.3. Коммуникации в сфе-
ре ИТ 

в) слабо 19,40 14,60 12,80 
а) сильно 38,70 31,70 33,30 
б) умеренно 61,30 68,30 66,70 

22.4. Организация обмена опы-
том в области информацион-
ных технологий в) слабо 0,00 0,00 0,00 

а) сильно 71,00 65,90 64,10 
б) умеренно 29,00 34,10 35,90 

22.5. Самообучение в сфере ИТ 

в) слабо 0,00 0,00 0,00 
23. Повысилась ли Ваша уве-
ренность в следующих об-
ластях: 

    

а) да, повысилась 38,70 34,10 33,30 
б) скорее да 51,60 48,80 48,70 
в) умеренно 6,50 12,20 12,80 
г) скорее нет 3,20 4,90 5,10 

23.1. Использование ПК 

д) нет 0,00 0,00 0,00 
а) да, повысилась 6,50 4,90 5,10 
б) скорее да 45,20 48,80 48,70 
в) умеренно 29,00 29,30 28,20 
г) скорее нет 19,40 17,10 17,90 

23.2. Коммуникации в облас-
ти ИТ 

д) нет 0,00 0,00 0,00 
а) да, повысилась 38,70 36,60 35,90 
б) скорее да 19,40 19,50 17,90 
в) умеренно 41,90 43,90 46,20 
г) скорее нет 0,00 0,00 0,00 

23.3. Оформление текстов 
в сфере информационных 
технологий 

д) нет 0,00 0,00 0,00 
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Окончание табл. 35 
1 2 3 4 5 

а) да, повысилась 25,80 22,00 23,10 
б) скорее да 35,50 31,70 33,30 
в) умеренно 38,70 46,30 43,60 
г) скорее нет 0,00 0,00 0,00 

23.4. Формулирование во-
просов в области ИТ 

д) нет 0,00 0,00 0,00 
 
Изменения в поведении человека можно зафиксировать только 

в процессе длительного мониторинга, мы использовали метод вклю-
ченного наблюдения: данные записывались в рейтинговом журнале (до-
бавочные баллы, цветовые отметки, а также комментарии как показа-
тели повышения осознанности работы обучающихся). 

Стандартная позиция студента наблюдалась нами в группах КГ1 
и КГ2 – работа на зачет, при получении баллов больше 60 учебная 
деятельность обучающегося останавливалась. Мы поставили цель: вы-
вести его работу в другую плоскость осознанности, в рамках которой 
будущего педагога интересует конечный результат, а не зачет. 

Наблюдения проводились после того, как студентам было выда-
но задание и были получены данные для создания электронного учеб-
ного пособия и разработки пользовательского алгоритма. Считаем наи-
более валидными результаты после внедрения методики обучения ди-
дактическим коммуникациям в области ИТ. С нашей точки зрения, 
этот момент – отправная точка для проведения наблюдения, посколь-
ку у обучающегося имеется достаточно времени на включение в осоз-
нанную проектную деятельность. 

Рассматривая итоги реализации проекта в целом, необходимо от-
метить, что при включенном наблюдении с позиции объективной оцен-
ки взаимодействий и отчасти с точки зрения субъективного восприя-
тия квазипрофессиональная проектная деятельность дает рост следу-
ющих показателей: 

● создается авторский педагогический дизайн, 30 % студентов 
интересуются деталями выполнения проекта (методическая ценность, 
логика организации педагогического процесса), при этом у 70 % оста-
ется ровное отношение к результатам («это нужно для зачета»). При 
реализации Методики 1 процент осознанного использования педаго-
гического дизайна был равен 2 %; 

● в отношении рефлексии примечательно, что обучающиеся чаще 
задают вопросы о качестве работы, смещая фокус восприятия цели дис-
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циплины как получение зачета (40 %), при этом 60 % будущих педа-
гогов интересуются объемом необходимых для зачета действий; 

● после ввода методики обучения дидактическим коммуникаци-
ям в области ИТ 40 % студентов при создании пользовательского ал-
горитма чаще задают вопросы, направленные на рассмотрение его 
текста с точки зрения воспринимающего, смещая акценты с позиции 
«контент нравится» на варианты «контент понятен», «контент че-
му-то учит», при этом 60 % обучающихся исправляют сценарий после 
первого же разбора контекста восприятия видеоматериалов. 

Косвенно по этим результатам можно судить о педагогической 
профессиональной направленности проекта (в том числе с учетом 
деятельности методиста, специалиста в области разработки цифрово-
го образовательного контента). 

Поскольку обучение в студенческом возрасте происходит через 
глубинные когнитивные процессы, основанные на саморефлексии и сфор-
мировавшихся внутренних смыслах, для организации успешного обра-
зовательного процесса нужно сопоставить те представления, которые 
сложились у обучающихся, со смыслами и ценностями, продиктован-
ными профессиональной средой. В своей работе мы исходили из гипо-
тезы о том, что студентам не хватает профессионального общения, что-
бы сформировать понимание того, как строится коммуникативное вза-
имодействие в области ИТ. Также было отмечено, что обучающиеся 
предъявляют весьма высокие требования к уровню компьютерной ком-
петентности педагога, однако сами не видят себя в этой роли и не осоз-
нают объем знаний, необходимый для такого уровня проявления компе-
тентности (результаты отзывов студентов на этапе окончания дисцип-
лины). Из вышесказанного мы заключаем, что смогли реализовать та-
кой процесс обучения, в котором происходит переоценка значимости 
дидактических коммуникаций в области ИТ. 

2.4. Особенности измерения 
уровня коммуникативных навыков обучающихся 

в процессе проектной деятельности 

Овладение ПК – поэтапный, непрекращающийся процесс, вклю-
чающий множество составляющих, поэтому, как правило, человек оце-
нивает свои пользовательские знания на основе сравнения. Для появ-
ления в окружении студента людей с соответствующим профессиональ-
ным опытом требуется наличие практико-ориентированной площад-
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ки. В учебном процессе их роль выполняют педагоги. Оценка обуча-
ющихся дает понимание достаточности развития навыка: будущие 
педагоги демонстрируют готовность к созданию дидактических мате-
риалов в цифровом формате. 

Обучающиеся рассматривали дидактическую деятельность во всех 
аспектах: подготовка текстов (как письменных, так и устных) пользова-
тельских алгоритмов, участие в деловой игре, разработка фрагмента 
учебно-методического комплекса дисциплины в цифровом формате. 
Показатель завершенности учебного проекта увеличился с 40 % до 
90 % – практически все студенты создали видеоролик учебного назна-
чения с озвучиванием, 70 % работ отличаются высоким качеством. 

По нашим наблюдениям, повысилась самостоятельность обу-
чающихся при выполнении проекта, более 70 % передавали получен-
ный опыт, применяя только речевые навыки, не используя устройства 
ввода на ПК. 

Мы также рассматривали легкость объяснения сути проекта для 
самого преподавателя. Под легкостью объяснений будем понимать 
уменьшение временных затрат на постановку задач, увеличение объ-
ема конкретных вопросов. С привлечением герменевтического подхо-
да на 40 % усилился контакт со студентами, появились общее поле 
для рассуждений и контекст, в рамках которого возникает взаимодей-
ствие на высоком профессиональном уровне. 

Таким образом, результаты работы над дидактическими мате-
риалами по дисциплине выразились в следующем: 

1) упорядочен в виде схем и таблиц понятийный аппарат поль-
зовательской информатики, созданы тесты для самоконтроля (активи-
зация саморефлексии и восполнение пробелов в знаниях); 

2) подготовка пользователей описана как концепт, уточнены соот-
ветствующие градации и категории, выделены смысловые группы как 
лингвистические конструкты, присущие каждому уровню компетентно-
сти пользователей, разработана таблица анализа понятийного аппарата; 

3) материал сферы ИТ представлен в систематизированном виде, 
определены классы терминов, особенности употребления глаголов. 

Согласно нашим наблюдениям, более 80 % студентов начали 
пользоваться электронным учебным пособием как дидактическим мате-
риалом к курсу «Информационные технологии в образовании» (высокая 
оценка с точки зрения уровня доступности). Ранее в рамках освоения 
теоретической части создания пользовательских алгоритмов обучаю-
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щиеся полностью игнорировали ЭУП по причине непонятности мате-
риала, подразумевая под этим, как мы сейчас понимаем, отсутствие сис-
темности и научности подготовки. Герменевтический подход был реа-
лизован в следующем: объяснение процессов формирования тезауруса, 
указание его значения для формирования речи, изучение совместно со 
студентами принципов регулирования учебной деятельности примени-
тельно к возникающим когнитивным затруднениям. 

Отметим, что основное наше положение о важности использования 
герменевтических практик заключается в том, что навыки человека, осо-
бенно речевые, невозможно развить, не включив их в деятельность (со-
ответственно речевую). Однако нельзя и вычленить речевые затруднения 
без того, чтобы приступить к речевой деятельности, совершить речевой 
акт, который будет, как показывает наше исследование, крайне несовер-
шенным, имеющим множество недочетов и логических ошибок. 

Таким образом, осмысление процесса создания речевого акта 
так же важно, как и сам речевой акт, который способствует осознан-
ному поиску новой информации, повышению активности при вступ-
лении в процесс коммуникации, снижению тревожности. 

Основываясь на проведенных наблюдениях как с использовани-
ем герменевтического подхода, так и без него, мы можем обозначить 
следующие постулаты: 

● необходимо, чтобы у студентов была возможность приступить 
к речевой деятельности на безоценочном уровне, что может быть обес-
печено включением в процесс обучения следующих практических зада-
ний: закончить или дополнить предложение; провести рассуждения на 
основе личного опыта; ответить на вопрос «А как вы думаете…?». 
В связи с этим представляют интерес результаты наблюдения и сравне-
ние ответов обучающихся с верной гипотезой или тезисом, когда они 
самостоятельно обнаруживают допущенные ошибки; 

● студенты должны апробировать речевые клише в серии вы-
ступлений перед аудиторией, это даст возможность сфокусироваться 
на проблеме, отточить речевые практики, обсудить возникшие за-
труднения, что существенно стимулирует дальнейшее развитие в прак-
тическом и теоретическом аспектах; 

● оценка речевых практик обучающегося должна производиться 
не только педагогом, но и им самим, это предоставит более полную 
и релевантную картину развития речевых навыков с разных позиций 
восприятия. 
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На рис. 23 представлена динамика изменения показателей качест-
венного преобразования текстов пользовательских алгоритмов. С 2013 
по 2016 гг. использовались только компетентностный и системно-дея-
тельностный подходы, с 2015 по 2016 гг. – интегративный подход, 
а также тестирование для усиления процесса интериоризации знаний. 
В 2016–2017 гг. нами была разработана методика подготовки к дидак-
тическим коммуникациям, в ее основе – анализ и ранжирование при-
меняемого в алгоритме тезауруса. В период с 2017 по 2019 гг. был исполь-
зован герменевтический подход, включающий анализ понимания и пред-
понимания текста, учет значения речи в интерпретации, анализ рече-
вых ошибок и развитие навыков работы с ними. 

 

К
о

л
и

ч
е

с
тв

о
 о

б
у
ч
а

ю
щ

и
х
с
я
, 

%

О
ц

е
н

ка
 р

а
б

о
ты

, 
б

а
л

л
ы

 

Рис. 23. Динамика изменения показателей уровня проявления 
дидактических коммуникаций в проектной деятельности студентов: 

уровень подготовки: 
пилотное исследование: 

 – низкий;  – средний;  – высокий; 
КГ:  – низкий;  – средний;  – высокий; 
ЭГ:  – низкий;  – средний;  – высокий; 

средний балл рейтинга: 
 – пилотное исследование;  – КГ;  – ЭГ; 

линейная зависимость: 
 – КГ;  – ЭГ; 

* – констатирующий этап исследования 
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Полученные эмпирические данные дают отправные точки для 
формирования теории подготовки к эффективным профессиональным 
коммуникациям: в обобщенном виде выводы исследования могут 
быть интерполированы на любую профессиональную деятельность. 

Подводя итоги, отметим следующие моменты. Во-первых, на 
научно-теоретическом уровне обоснована необходимость использова-
ния герменевтического подхода применительно к изучению дидакти-
ческих коммуникаций в области информационных технологий. 

Во-вторых, установлена закономерность между количеством ре-
чевых актов и успешностью коммуникативных взаимодействий, что 
подтверждается увеличением параметра законченности учебных ра-
бот, отражающих способность к использованию тезауруса ИТ, а так-
же проявлению речевых навыков. 

В-третьих, количество речевых актов и способность к обучению 
прикладным программам, согласно наблюдениям и отзывам обучаю-
щихся, прямо взаимосвязаны. 

В-четвертых, изучение нового ПО (или углубление имеющихся 
знаний) стимулируется речевыми навыками. 

Выделенные аспекты подготовки нашли отражение в виде герме-
невтического круга, иллюстрирующего причины возникновения затруд-
нений или достижения успеха в получении пользовательских знаний. 

Основное значение проведенного исследования заключается в осу-
ществлении глубинного анализа особенностей возникновения когни-
тивных сложностей в области освоения прикладного программного 
обеспечения отраслевого назначения. Визуализация герменевтическо-
го круга позволила «алгоритмизировать» применение герменевтиче-
ского подхода, предоставив начинающим педагогам инструмент для 
исследования причин когнитивных затруднений, рассмотрения тех-
нологических и дидактических факторов их преодоления, разработки 
новых методик обучения. 

Педагоги-практики часто называют низкий уровень интеллекта 
или недостаток мотивации обучающихся факторами, обусловившими 
отсутствие понимания текстов пользовательских алгоритмов. Второй 
фактор действительно может оказывать некоторое влияние, однако при-
чины, как мы выяснили, могут быть гораздо глубже и плохо осозна-
ются не только преподавателями, но и самими студентами. Создание 
инструментария диагностики затруднений находится на пересечении 



191 

теоретических основ когнитивных затруднений и практики обучения 
взрослого человека, а также разработки методик решения этой про-
блемы. 

Таким образом, результаты данного исследования могут быть по-
ложены в основу создания концепции теории эффективных профес-
сиональных коммуникаций, проведенный анализ полного усвоения 
информации интерполируется на любую предметную сферу. В даль-
нейшем авторы надеются расширить спектр рассматриваемых вопро-
сов в свете задач цифровой дидактики, в частности проблемы комму-
никативных взаимодействий. 

Выводы по второй главе 

Практическая часть нашего исследования базируется на теоре-
тической концепции, изложенной в первой главе. Практические ре-
зультаты работы позволяют сделать следующие выводы. 

1. Структура подготовки описана с помощью структурно-функ-
циональной модели, эффективность которой обусловлена действием 
системно-деятельностного, компетентностного, герменевтического, лич-
ностно ориентированного, интегративного подходов. Целостный пе-
дагогический процесс функционирует как результат трех составляю-
щих: организационно-педагогических, психолого-педагогических, ме-
тодико-дидактических условий. 

2. Освоение основ создания цифровых образовательных ресур-
сов, являющихся предметом реализации и ведущим объектом дидак-
тических коммуникаций в области ИТ, будет успешным, если в рам-
ках подготовки будет осуществлена квазипрофессиональная проект-
ная деятельность. 

3. Выполнение индивидуального проекта способствует погру-
жению в предметную область пользовательской информатики, повы-
шает эффективность изучения дисциплины, поскольку реализует в ее 
рамках концепцию интеграции hard- и soft-компетенций. 

4. Измерение уровня готовности к дидактическим коммуника-
циям производится на основе следующих критериально-показатель-
ных характеристик: степень владения тезаурусом ИТ, уровень поль-
зовательской грамотности, полное выполнение проекта, отражающего 
навыки создания пользовательских алгоритмов разных видов (пись-
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менный и устный тексты, видеосопровождение, тестовые задания) в раз-
резе дублинских дескрипторов компетенций. 

5. Показатели готовности к дидактическим коммуникациям в об-
ласти ИТ существенно зависят от уровня научности материала и сте-
пени его осознанности при формировании когнитивных процессов. 
Вследствие этого важным фактором, способствующим их усилению, 
является использование герменевтического подхода. 

6. Успешная практическая реализация проектной деятельности 
возможна при наличии дидактических материалов, соответствующих 
дидактико-методическим условиям, в том числе поэтапному анализу 
тезауруса прикладной информатики, используемому для решения част-
но-методической учебной задачи, положенному в основу разработки 
электронного учебно-методического комплекса дисциплины. 

7. Уровень сформированности дидактических коммуникаций бу-
дущих педагогов профессионального обучения наиболее целостно опи-
сывается при помощи дублинских дескрипторов компетенций. Инст-
рументарий разработан как многокритериальный, с максимальной сте-
пенью детализации измеряемых уровней качества выполнения работ, 
что сделало систему оценки «прозрачной» для студентов. 

8. Стимулирование развития речевых навыков (включение в ре-
чевую деятельность) способствует формированию у обучающихся про-
фессиональной речи. 
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Заключение 

В целях конкретизации вклада проведенного исследования в нау-
ку и практику теории и методики профессионального образования пред-
ставим наиболее значимые достигнутые результаты: 

На научно-теоретическом уровне: 
1. На основании осуществленного анализа состояния качества под-

готовки педагогов профессионального обучения к дидактическим ком-
муникациям в области ИТ выявлены основные тенденции, закономер-
ности и противоречия в данной области. Рассмотрение потребностей 
в компонентах компетенций произведено при помощи научно-мето-
дологического инструментария системно-деятельностного подхода, 
что привело к расширению методологического аппарата и, в конеч-
ном итоге, подтверждению ненулевой гипотезы исследования. 

2. Уточнены следующие дефиниции: «дидактические коммуни-
кации в области ИТ», «подготовка к дидактическим коммуникациям 
в области ИТ», «педагогические условия подготовки педагогов про-
фессионального обучения», «готовность к дидактическим коммуника-
циям в области ИТ», «герменевтический подход (к изучению инфор-
мационных технологий)», «инструкция пользователя», «пользователь-
ский алгоритм» (понятийное поле теоретической и практической час-
тей данной работы). Расширение терминологического аппарата при-
водит исследование к усилению аспектов гуманизации познания техно-
генной сферы студентами некомпьютерных специальностей, к акти-
визации их когнитивной деятельности. 

3. Предложена научно обоснованная структурно-функциональ-
ная модель подготовки педагогов профессионального обучения: выяв-
лен набор предикторов, в совокупности обеспечивающих повышение 
уровня готовности к дидактическим коммуникациям в области ИТ. 

На методологическом уровне: 
4. Использован образовательный потенциал герменевтического 

подхода при исследовании принципов разработки пользовательских 
инструкций, что способствует гуманизации познания при погружении 
в техногенную среду, а также повышению акмеологической ценности 
приобретаемых навыков. 

5. Рассмотрено применение процесса формирования умственных 
и логических действий в отношении изучения дидактических комму-
никаций в области ИТ. 
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На методическом уровне: 
6. Разработана методика обучения дидактическим коммуника-

циям в области информационных технологий, обеспечивающая повы-
шение научности в теории и практике использования прикладного ПО 
в образовательном процессе. Реализация данной методики позволила 
улучшить качество подготовки педагогов профессионального обуче-
ния к использованию понятийного аппарата ИТ. При этом сама мето-
дика становится обязательным компонентом дидактико-методических 
условий педагогического процесса. 

7. Развитие когнитивных навыков применительно к дидактическим 
коммуникациям в области ИТ реализуется в рамках деловой игры на 
основе фасилитационной технологии, в этом случае коммуникативная 
сторона общения стимулируется перцептивной. 

8. Разработан электронный учебно-методический комплекс дис-
циплины, состоящий из тексто-графических, гипертекстовых, мульти-
медийных учебных пособий, применение которых активизирует са-
мостоятельную работу обучающихся. 

9. Повышена эффективность изучения материала по дисциплине 
«Информационные технологии в образовании» посредством включе-
ния блока самостоятельной разработки пользовательского алгоритма. 
В результате методика обучения дидактическим коммуникациям в об-
ласти ИТ непосредственно способствует усилению основ освоения 
цифровой дидактики. 

На эмпирическом уровне: 
10. Адаптирован механизм оценки проектной деятельности при 

помощи системы дублинских дескрипторов компетенций, что обеспечи-
вает повышение актуальности исследования при переходе к ФГОС 3++. 
На основании этого варианта дескриптирования разработана и апро-
бирована критериально-показательная система оценки результатов про-
ектной деятельности. 

11. Составлены анкеты для сбора данных о начальном и конеч-
ном уровнях готовности (психолого-педагогической и методической 
в цифровом образовательном пространстве) обучающихся к дидакти-
ческим коммуникациям в области ИТ, в том числе по итогам деловой 
игры. Результатом анкетирования стало определение противоречия 
между уровнем самооценки студентов на стартовом этапе и реальным 
уровнем коммуникативной компетентности в сфере информационных 
технологий. 
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На прикладном уровне: 
12. Определен комплекс педагогических условий, позволяющих 

реализовать успешную подготовку педагогов профессионального обу-
чения к дидактическим коммуникациям в области ИТ (могут приме-
няться при подготовке любых групп обучающихся в случае адаптации 
содержания и методического сопровождения проекта). 

13. В качестве ведущей формы организации учебного процесса 
выбрана квазипрофессиональная проектная деятельность, включающая 
три вида педагогических условий (организационно-педагогические, 
психолого-педагогические, дидактико-методические), что позволило 
предусмотреть большее количество ситуаций, отражающих тесную вза-
имосвязь теории и практики. 

На технологическом уровне: 
14. Для поддержки коммуникативных взаимодействий применя-

ется поддержка курса на уровне ИТ (социальная сеть ВКонтакте, СДО), 
используются облачные технологии. 

15. Подготовка к дидактическим коммуникациям осуществлялась 
при помощи тестовых заданий и обсуждений (работа проводилась по 
технологии полного усвоения умственных и логических действий), 
также применялся такой инструментарий, как деловая игра, постро-
енная на технологии фасилитации. 

Проведенное исследование не исчерпывает всех проблем в сфе-
ре подготовки педагогов профессионального обучения к дидактиче-
ским коммуникациям в области ИТ. Дальнейшая исследовательская ра-
бота может быть направлена на продолжение адаптации методологии 
использования герменевтического подхода при обучении студентов 
в системе бакалавриата и магистратуры, на модернизацию системы из-
мерения уровней самостоятельности, творческой активности и педа-
гогической рефлексии при переходе обучающихся на следующую сту-
пень образования. 
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