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«компетентность» и «компетенция», и делается вывод о тождественности и взаимосвязи данных понятий. Термин 

«подготовка» анализируется с точки зрения философии и педагогики, а также выделяются компоненты 

профессиональной подготовки будущих педагогов к инновационной профессиональной деятельности. В исследовании 
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направлениям подготовки: 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», 44.03.04 «Профессиональное обучение 
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Введение. Нынешние социально-

экономические условия ставят перед системой 

профессионального образования новые задачи, 

связанные с формированием у будущего педагога 

определенных надпрофессиональных навыков. 

Зарубежные авторы: M. Nilsen, J. White, P. Raven, 

D. Bourdieu, P. Himes, F. Weil, F. Danver в своих 

исследованиях отмечают важность развития 

надпрофессиональных навыков. В настоящее 

время работодатели ценят soft skills навыки, а 

теоретические знания и профессиональные 

умения теряют свою значимость, уступая место 

так называемым «навыками XXI века» [1]. 

Теоретическая значимость научного 

исследования заключается в выделении 

профессиональных компетенций необходимых в 

подготовке будущих педагогов к цифровизации 

образования и их связь с ядром высшего 

педагогического образования и федеральным 

государственным образовательным стандартом 

высшего образования (ФГОС ВО) по 

соответствующим направления подготовки. Тем 

самым это позволяет углубить понимание 

процесса подготовки будущих педагогов и 

выявить ключевые аспекты, необходимые для 

качественной профессиональной деятельности в 

контексте социально-экономических условий.  

Цель статьи заключается в осуществлении 

комплексного анализа теоретических основ 

профессиональной подготовки будущих 

педагогов в контексте современных изменений в 

образовательной сфере, а также в выявлении 

факторов, оказывающих влияние на этот процесс.  

В настоящее время разработано большое 

количество проектов по цифровизации в сфере 

образования, в 2020 году активно 

разрабатывались форсайт-проекты в мировом 

масштабе, такие как: «Будущее образования: 

глобальная повестка» [15], «Дорожная карта АСИ 

Будущее глобального образования» [31], 

«Образование для сложного мира» [18], 

«Образование2030» [16], «Форсайт компетенций 

и «Атлас новых профессий» [4], «Тенденции в 

школьном образовании 2019–2020» [29]. Данные 

проекты обсуждались на публичных заседаниях, 

и стали проектами будущего, ориентированные 

на изменяющиеся тенденции. Авторы проекта 

«Дорожная карта» [31] АСИ (агентство 

стратегических исследований), уверяют, что 

миниатюризированные компьютерные средства с 

оснащѐнной дополненной реальностью будут 
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внедрены в образование к 2035 году. «Алмазный 

букварь» – это цифровой учебник со встречным 

искусственным интеллектом, который выполняет 

роль тьютора и выстраивает индивидуальный 

маршрут ребенку.  

Агентством стратегических исследований 

совместно с МШУ «Сколково» и НИУ ВШЭ был 

разработан проект «Глобальное будущее 

образования», информация о нем содержится в 

отчетах о результатах «Форсайта образования-

2030», отчет представлялся на сессии с 

чиновниками, IT специалистами и менеджерами. 

Главные идеи этой встречи легли в основу 

национального проекта «Образование», 

содержание и паспорт проекта были 

проанализированы и утверждены Президиумом 

Совета при Президенте РФ.  

Дмитрий Песков определил, что «форсайт – 

это процесс выработки позиций по отношению к 

будущему. Он включает в себя создание образа 

будущего, разработку дорожной карты и 

политические договоренности» [15]. По проекту 

«Будущее российского образования» АСИ была 

разработана дорожная карта (Рис. 1). 

В нынешнее время остро стоит вопрос 

обеспечением дошкольных учреждений 

высококвалифицированными кадрами, 

способными к самосовершенствованию, 

обучению, к грамотному созданию и внедрению 

цифровых технологий в образовательное 

пространство. Современная трансформация в 

образовании открывает новые перспективы в 

педагогических профессиях.  

Исследовательская часть. В психолого-

педагогической литературе подготовка будущих 

педагогов рассматривается как целенаправленный 

процесс освоения теоретических знаний и 

результат практических профессиональных 

умений. Профессиональная готовность 

рассматривается в исследованиях Г.А. Бокарева, 

К.М. Дурай-Новаковой, М.И. Дьяченко, 

Г.Н. Жуковой и др. 

Профессиональная готовность к 

деятельности рассматривается Ю.П. 

Поваренковым как сформированность у будущих 

специалистов личностных качеств: 

мотивационно-личностные и морально-волевые, а 

также знания, умения и навыки по отношению к 

профессиональной деятельности [19].  

Готовность педагога к профессиональной 

деятельности также рассматривается в работах 

В.А. Сластенина, его исследования показывают, 

что педагогу необходимо обладать эмоционально-

волевыми качествами, профессиональным тактом 

и мышлением, чтобы оценить выполненную 

работу и определить ее результативность [27]. 

Последователь данного подхода, С.И. 

Архангельский, дал следующие уточнение: 

будущим педагогам необходимо развивать 

интерес к теоретическим знаниям, углублять их 

представления в обучаемой области, формировать 

усидчивость, трудолюбие и стремление 

самосовершенствоваться в выбранной 

деятельности [4]. 

 

 
Рис.1. Дорожная карта «Будущее российского образования» [31] 
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Для выявления структуры готовности 

будущих педагогов были проанализированы 

различные подходы, представленные в 

психолого-педагогических исследованиях. 

Компоненты готовности по Е.Ю. Елисеевой: 

[10] 

1) мотивационный – описывает 

внутренние и внешние стимулы, которые влияют 

на их готовность к применению цифровых 

технологий в образовательном процессе; 

2) праксиологический – представляет 

собой набор практических навыков, умений и 

знаний, необходимых для успешной 

профессиональной деятельности в сфере 

образования. Этот компонент включает в себя 

всѐ, что связано с реализацией педагогической 

практики; 

3) эмоционально-волевой – предполагает 

сформированные профессиональные и 

личностные качества для успешной трудовой 

деятельности (аккуратность, трудолюбие, 

усидчивость, организованность, 

самостоятельность и др.); 

4) когнитивно-креативный – включает в 

себя умение понимать и анализировать учебный 

материал, использовать различные методы 

обучения, а также применять индивидуальные 

подходы к каждому воспитаннику. 

В своей работе мы опираемся на 

определение Н.В. Ломовцевой, в ее понимании 

готовность – это сформированные компетенции, 

которые позволят будущему специалисту 

выстраивать свою деятельность профессионально 

[17].  

Само определение готовности многие 

исследователи рассматривают как 

сформированные умения для осуществления 

профессиональной деятельности. Т.А. Вайзером, 

О.М. Краснорядцевой, В.И. Стрелковым, Е.А. 

Крюковой и др., выделено понятие «готовность к 

инновационной профессиональной 

деятельности». Т.А. Вайзер описывает данное 

определение как создание образовательного 

процесса равным для каждого участника, 

комфортных условий для полноценного 

получения информации разнообразными 

методами, форматами и приемами работы, 

создавая индивидуальное образовательное 

пространство [8].  

Определение О.М. Краснорядцева 

показывает, что готовность к цифровой 

профессиональной деятельности – это способность 

обеспечить индивидуальный подход к каждому 

участнику образования, тем самым осуществляя 

непрерывное взаимодействие всех членов 

образовательного процесса, которые находятся в 

равных условиях, создавая благоприятный климат 

и демократичность [13]. 

В настоящее время вырос интерес к 

практическим основам в подготовке студентов 

педагогических направлений. В современных 

исследованиях выделены ключевые аспекты 

готовности: Ф.Ф. Королева, В.Е. Гмурмана, В.В. 

Краевского. Виды педагогической подготовки 

исследовала: О.А. Абдуллина, направленность 

профессиональной ориентации описывали: А.В. 

Хуторская, В.В. Сериков.  

О.А. Абдуллина предполагает, что основная 

цель в процессе подготовки студентов заключается 

в развитии глубоких познаний в своей 

профессиональной области, понимании основных 

концепций и методов этой науки, а также 

приобретении полного набора практических 

навыков [2]. В работах В.А. Сластенина и Н.В. 

Тамариной упор делается на самостоятельную 

работу студентов для формирования умений 

принимать профессиональные решения и брать за 

них ответственность (Рис. 2) [27, С. 45]. 

Анализ педагогической литературы показал, 

что каждый исследователь рассматривает 

профессиональную подготовку с разных сторон 

(Рис. 3) 

 
Рис.2. Профессиональные умения по В.А. Сластенину и Н.В. Тамариной 
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Рис.3. Анализ исследований по профессиональной подготовке будущих педагогов 

 

Исходя из выше предложенной схемы можно 

сделать вывод, о том, что подготовка 

специалистов включает в себя множество 

аспектов, которые направлены на 

многофункциональность деятельности студента. 

А.А. Греков и Е.В. Бондаревская выделяют 

основополагающие компоненты в подготовке 

будущих специалистов [6]:  

1) умение применять учебно-

воспитательную работу по предмету;  

2) сформировать умения в работе с 

родителями (законными представителями);  

3) сформированность диалогического 

мышления, социальной активности, воспитание 

нравственных качеств личности;  

4) обеспечить психологическую и 

педагогическую подготовку будущих 

специалистов, включающую знания возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников; 

умение грамотно совмещать традиционные и 

инновационные методы, приемы, цели и формы 

работы; применение цифровых технологий в 

учебно-воспитательном процессе без вреда для 

детского организма; создание благоприятной, 

развивающей предметно-развивающей среды; 

обеспечение комплексного подхода в работе с 

детьми;  

5) формирование умений осуществлять 

научно-исследовательскую работу в процессе 

профессиональной деятельности, осуществлять 

поиск наиболее эффективными способами, 

анализировать полученную информацию; 

6) сформировать умения применять 

теоретические знания в практической 

направленности в учебно-воспитательном 

процесса [9]. 

Профессиональная подготовка включает в 

себя понимание общественно-политической 

направленности, утверждает Б.Ф. Райский, он 

ссылается на то, что будущий педагог должен 

уметь применять знания общественно-

политических положений в практической 

деятельности и включать их в учебно-

воспитательную работу, также он описывает, что 

студенту необходимо владеть знаниями 

педагогической направленности по возрастной 

психологии и педагогике, у будущего педагога 

должна быть сформирована самокритика в 

анализе своей деятельности для достижения 

высоких результатов, совокупность 

теоретических знаний и практических навыков 

для благоприятной работы во всех видах учебно-

воспитательной направленности [12, С. 281]. 

В своей работе мы используем термином 

«подготовка». С философской точки зрения 

«подготовка» рассматривается как процесс 

планирования и осуществления деятельности, 

направленной на достижение определенной цели. 

В общем смысле, подготовка может относиться к 

любой сфере жизни, где необходимо 

осуществлять определенные действия или 

достигать определенных результатов. Философия 

рассматривает подготовку как глубокий процесс, 

связанный с формированием личности, ее 

ценностных ориентации и умения применять 

знания и опыт в своей жизни. Подготовка может 

включать в себя любые действия, начиная с 

планирования до практической реализации, с 

учетом достижения результатов и эффективности. 

В целом, подготовка – это процесс, который 

обеспечивает определенные знания, навыки и 

способности, необходимые для достижения 

успеха в любой сфере деятельности. 

С педагогической точки зрения 

«подготовка» трактуется как процесс 

формирования у студентов определенных знаний, 
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умений и навыков, необходимых для успешного 

обучения и развития личности. В своей сущности 

подготовка направлена на развитие студентов как 

личностей, повышение их компетентности и 

формирование у них навыков самоорганизации. 

Важным элементом педагогической подготовки 

является индивидуальный подход к каждому 

ученику и учет его потребностей и особенностей 

в процессе обучения.  

Исследователи педагогической 

направленности делают упор на владении 

студентами педагогических вузов достаточным 

уровнем теоретических знаний. В.А. Сластенин, 

описывая профессиональную подготовку 

будущих специалистов, также ссылается на 

владение теоретическими знаниями в полном 

объеме для того, чтобы специалист мог:  

1) выстраивать свою траекторию научно-

педагогической деятельности на высоком уровне;  

2) самостоятельно осуществлять поиск 

научно-педагогической литературы, умело и 

грамотно оперировать полученными знаниями;  

3) самостоятельно решать педагогические 

ситуации, брать ответственность за полученный 

результат [27, С. 66]. 

В исследованиях: Л.И. Васильев, А.Н. 

Мальцев, Н.В. Соснин и др. готовность и 

компетенции выделяются как синонимы. 

Компетентностный подход, является одним из 

компонентов в подготовки будущих 

специалистов, он сосредотачивается на развитии 

конкретных компетенций, необходимых будущим 

педагогам для успешной профессиональной 

деятельности. В зарубежных исследованиях 

данный подход рассматривается с 60-х годов 

следующими авторами: D. Himes, J. Raven, J. 

Delors, N. Chomsky, W. Hutmacher. В своей работе 

J. Raven выделил определение компетентности, 

параллельно описывая прилежащие к ней 

компоненты, которые имеют тесную взаимосвязь 

с когнитивными сферами и эмоциональными 

качествами психики. Автором описывается 

взаимосвязь компетентности с внутренней 

мотивацией личности [20]. В работах Л.И. 

Буровой, собраны и классифицированы 

многочисленные исследования в области 

компетентности, им была проанализирована 

природа компетентности, описаны ее стадии и 

выделены благоприятные условия формирования 

в разные возрастные периоды [7].  

В Российской Федерации в 2001 году была 

опубликована «Стратегия модернизации 

содержания общего образования», в ней 

представлена главная задача – выделить 

ключевые компетентности для обновления 

содержания образования [28]. Компетентностный 

подход для российского образования не является 

новым, он описан в работах следующих ученых: 

А.А. Вербицкого, В.В. Кравского, И.Я. Лернера, 

М.Н. Скаткина, Г.П. Щедровицкого и других 

исследователей.  

А.В. Хуторским описан авторский метод к 

пониманию компетентностного подхода в 

образовании, который представляет отличия от 

европейской системы. Опираясь на философские 

знания, автор отождествляет понятия 

компетенции и компетентность (Рис. 4) [30]. 

Таком образом, данные понятия 

взаимосвязаны друг с другом. Компетентность 

определяется как набор личностных качеств, 

необходимых для формирования 

надпрофессиональных навыков [30]. 

Профессиональные компетенции тесно 

взаимосвязаны с предметной областью, они 

включают в себя три критерия (Рис. 5) [30]. 

Исследователь Е.А. Крюкова выделяет 

следующие компоненты профессиональной 

подготовки будущих педагогов к инновационной 

профессиональной деятельности:  

1) мотивационно-ориентированный, 

заключается в том, что у педагога имеется 

личностная заинтересованность в использовании 

инновационных средств обучения; 

2) когнитивное-личностный, определяется 

как сформированные знания и умения по 

использованию инновационных средств в 

образовании. 
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Рис.4. Соотношение определений «компетентность», «компетенция» 

 
Рис.5. Структура образовательных компетенций А.В. Хуторской 

 

3) волевой, описывается как способность 

будущего педагога оперировать своими 

умениями, чувствами, способностями в процессе 

использования инновационных методов 

обучения;  

4) рефлексивный – умение будущих 

специалистов видеть достоинства и недостатки в 

своей деятельности; 

5) личностный компонент – это 

сформированные компетенции и личностные 

особенности, которые необходимы в 

педагогической деятельности [14]. 

Автор Е.А. Крюкова выделяет, что 

готовность к инновационной профессиональной 

деятельности – это умение грамотно применять 

интерактивных средств и методов для повышения 

качества деятельности.  

Интерактивное обучение строится на 

диалоге, в процессе которого осуществляется 

взаимодействие всех участников процесса 

(педагога и ребенка, ребенка и ребенка, ребенка и 

компьютера). Интерактив – это способ 

взаимодействия с помощью диалогового общения 

с компьютером или  

человеком. 

Анализ профессионального стандарта 

педагога и федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования 

– бакалавриат по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование (с изменениями и 

дополнениями), редакция с изменениями № 1456 

от 26.11.2020 [22], показал, что профессионализм 

педагога (воспитателя) прослеживается не в 

усвоенных знаниях, умениях, навыках, а в 

становлении эмоционально-мотивационной сферы. 

Главная задача в профессиональном пространстве, 

которая стоит перед образовательной организацией 

– это формирование у будущих специалистов 

креативного мышления и надпрофессиональных 

умений. Важная роль в формировании soft skills 

навыков отводится становлению технологических 

компетенций.  

На уровне высшего образования возможно 

стать педагогом на двух ступенях образования: 

бакалавриата и магистратуры.  

Уровень бакалавриата регламентируется 

следующими стандартами: укрупнѐнные группы 

специальностей и направлений «Образование и 

педагогические науки» [23], ФГОС ВО и ядро 

высшего педагогического образования от 14 

декабря 2021 г. № АЗ-1100/08 [24], включает в 

себя следующие направления подготовки: 

44.03.01 «Педагогическое образование» и 44.03.02 

«Психолого-педагогическое образование», 

44.03.04 «Профессиональное обучение (по 

отраслям)», 44.03.05 «Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки)».  

В ядре высшего образования выделен 

модуль общепрофессиональной подготовки 

«Коммуникативно-цифровой», составляет 28% 

образовательной программы. В рамках данного 

модуля предусмотрена учебная программа 
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«Технологии цифрового образования», которая 

направлена на знакомство будущих педагогов с 

цифровыми технологиями и их интеграцией в 

учебно-воспитательный процесс, а также на 

организацию цифровой предметно-

пространственной среды.  

Одно из направлений подготовки 

педагогических кадров осуществляется в рамках 

44.03.02 «Психолого-педагогическое 

образование», 44.03.04 «Профессиональное 

обучение (по отраслям)». Нами проанализирован 

ФГОС ВО [22] по двум направлениям 

подготовки: 44.03.02, 44.03.04, выявлены 

необходимые знания и умения для 

профессионализма будущих специалистов. 

Наиболее важными компетенциями в рамках 

нашей работы, являются: «ОК 7 – способность к 

самообразованию» [22, С. 8]. 

Самообразование – это целенаправленный 

процесс, в ходе которого формируются 

профессиональные умения и навыки, тем самым 

позволяя выстраивать свою траекторию развития 

для личностного роста. Данный процесс, в 

первую очередь предполагает развитие 

способностей осуществлять поиск и апробацию 

описанных результатов, анализировать данные и 

обобщать полученный опыт. Самообразование 

подходит для системы неформального 

образования, оно просто необходимо будущим 

педагогам и молодым специалистам в 

современных условиях [11]. Неформальная форма 

образования тесно связана с использованием 

цифровых технологий, так как они обеспечивают 

достаточно легкий доступ к разнообразным 

образовательным ресурсам, включая онлайн-

курсы, видеоуроки и мобильные приложения. 

Цифровые платформы позволяют обучающимся 

самостоятельно выбирать учебный материал, 

темп и место обучения, что схоже с 

неформальным образованием. Цифровые 

технологии способствуют обмену знаний и 

опытом между студентами, что характерно для 

неформального обучения в группах. Множество 

современных рабочих задач требуют 

непрерывного обучения, и цифровые 

инструменты облегчают получение новых 

навыков. С развитием технологий неформальное 

обучение через интернет позволяет быстро 

усваивать актуальные знания [5, С.16].  

Следующая компетентность по ФГОС ВО 

«ОПК 13 – способность решать задачи с 

использованием ИКТ без риска для здоровья 

детей» [22, С. 9]. Решение образовательных задач и 

использованием цифровых технологий в учебно-

воспитательном процессе способствуют 

формированию познавательных навыков у 

несовершеннолетних детей. Интерактивное 

обучение является помощником педагога, 

помогает подстраивать обучающийся процесс под 

детей и их особенности. Поэтому использование 

цифровых технологий в образовательном процессе 

является главным методом в обучении. 

Обучение педагогов дошкольного 

образования на уровне магистратуры 

осуществляется в соответствии с федеральным 

государственным стандартом высшего 

образования, по направлениям: 44.04.01 

«Педагогическое образование», 44.04.02 

«Психолого-педагогическое образование», где 

главными компетенциями являются: «ОК 3 – 

способность к саморазвитию, использовании 

творческого потенциала» [22, С. 10]. Будущему 

педагогу необходима способность к 

профессиональному саморазвитию, эту 

особенность можно охарактеризовать как 

целенаправленный процесс улучшения своих 

надпрофессиональных навыков, раскрытие 

творческого потенциала, позволяющих 

усовершенствовать свою профессиональную 

деятельность. Творческий потенциал позволяет 

развиваться в инновационных направлениях.  

Следующая компетенция по ФГОС ВО «ОПК 

6 – владение современными цифровыми 

технологиями …» [22, С. 11], У специалистов в 

сфере педагогического образования должна быть 

сформирована цифровая этика, которая включает в 

себя: владение видео (аудио) аппаратурой; умение 

разрабатывать интерактивные игры, и 

использовать эпизодические фрагменты в 

образовательном процессе; владеть 

первоначальными знаниями об использовании 

компьютерных средств; умение разрабатывать 

конспекты развлечений, занятий, праздников с 

использованием цифровых технологий.  

Компетенция «ПК 5 включает в себя – 

готовность использовать инновационные 

обучающие технологии…», что отражает 

изменения в образовательной сфере, вызванные 

внедрением цифровых технологий [22, с. 12]. Эти 

изменения касаются взаимодействия 

педагогического коллектива, выбора 

образовательных ресуСсов, а также привели к 

более индивидуально ориентированному 

образованию. Исследования показывают, что 

современные дети усваивают лучше информацию 

посредством анимированных действий, статичные 

изображения не привлекают их внимания, поэтому 

все чаще электронные средства включены в 

процесс обучения.  

Работа с одаренными детьми имеет свою 

специфику, выявление одаренности является 

трудоемким процессом. Цифровые программы 

позволяют выявить одаренность, в них включены 

уровни сложности, различный темп действий. 

После прохождения заданий ИИ считывает, 

анализирует полученные данные и выдает полный 

отчет результатов. Игровой контекст помогает 

развивать индивидуальные, творческие, 

художественные, музыкальные и другие 

способности детей.  
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Инклюзивное пространство также включает 

цифровые ресурсы для взаимодействия. ФЗ «Об 

образовании в РФ» [21], ФОП ДО [25] и др. 

нормативные документы предполагают 

обеспечение равных возможностей, равный 

доступ к получению образования как «условно 

нормативные» дети, так и детей с ОВЗ. В данном 

вопросе основным помощником выступают 

цифровые технологии, так как они обеспечивают 

персонализированные подход, и предоставляют 

качественные знания.  

Сотрудничество с семьями воспитанников, 

имеющих трудности в развитии, обеспечивается с 

помощью цифровых технологий. Они выступают 

«помощниками» в коррекционно-воспитательной 

работе. Использование интерактивных и 

увлекательных цифровых ресурсов может 

стимулировать интерес к обучению у детей, делая 

процесс обучения более привлекательным и 

мотивирующим. 

Для девиантных детей, то есть детей, чье 

поведение отклоняется от общепринятых норм и 

стандартов, цифровые технологии могут 

предоставить ряд преимуществ и решить 

определенные образовательные и адаптационные 

задачи. Цифровые образовательные приложения и 

программы могут представлять информацию в 

более наглядной и интересной форме. 

Электронные ресурсы помогают детям развивать 

навыки саморегуляции и контроля. Также 

цифровые инструменты используются для 

развития навыков социальной коммуникации и 

взаимодействия, что помогает детям с 

девиантным поведением более успешно 

взаимодействовать с окружающей средой. 

Но, даже имея интерактив, используя его на 

занятиях, необходимо помнить о главном: 

личность педагога остается в приоритете при 

любом обучении и воспитании детей.  

Следующая компетенция по ФГОС ВО «ПК 

9 – способностью консультировать 

педагогических работников, обучающихся по 

вопросам оптимизации образовательной 

деятельности» [22, С. 13]. Педагоги имеют 

возможность обмениваться профессиональным 

опытом на муниципальном, региональном, 

всероссийском и даже международном уровне, 

тем самым улучшая образовательный процесс и 

повышая свои надпрофессиональные навыки. 

Цифровые технологии помогают учиться 

самостоятельно, эффективно сотрудничать в 

дистанционном режиме, учувствовать в 

конкурсах и улучшать образовательное 

пространство инновационными средствами.  

Таким образом мы описали особенности 

современного педагогического образования на 

основе анализа ФГОС ВО. Цифровые технологии 

активно внедряются в систему образования, 

поэтому образовательное пространство 

совершенствуется в соответствии с 

современными требованиями. Постепенно на 

рынке труда увеличивается количество 

требований к молодым специалистам: реализация 

электронного обучения, использование цифровых 

технологий в образовательном процессе. Все это 

описано в нормативно-правовой базе 

Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

[21] и профессиональном стандарте педагога от 

06.12.2013 №30550 [26]. 

Заключение. Компьютерные устройства 

можно отнести к интерактиву, так как у него 

имеется мышь, клавиатура, тачпад, которые 

используются для осуществления поиска 

информации. Но в образовательной сфере 

компьютерные технологии, чтение статей и 

учебников с монитора, не являются 

интерактивными способами обучения. 

Использование интерактивных средств должно 

проходить с пользой для обучающегося. Тематика 

слайда и учебника не должна повторяться, такое 

обучение не эффективно. 

Анализ литературы показывает, что 

исследователи связывают профессиональную 

подготовку будущих специалистов с различными 

факторами, оказывающих влияние на этот 

процесс.  

Одним из таких факторов является 

психологический аспект профессиональной 

подготовки. Понимание мотивации, личностных 

особенностей будущего специалиста, их 

способностей и склонностей играет 

существенную роль в разработке 

индивидуализированных программ обучения. 

Исследования в этой области позволяют выявить, 

какие психологические факторы могут 

способствовать или, наоборот, затруднять 

профессиональное развитие студентов. 

Кроме того, социокультурный контекст 

также имеет важное значение. Он включает в себя 

аспекты культурных различий, социальных норм 

и ценностей, которые могут влиять на ожидания и 

требования, предъявляемые к будущим 

специалистам в разных областях. 

Важным элементом профессиональной 

подготовки является педагогический процесс, 

включая методики обучения и формирование 

ключевых навыков. Исследования в этой области 

помогают определить эффективные подходы к 

обучению, а также оценить их применимость к 

конкретным специальностям и профессиям. Н.Ф. 

Талызина описала, что обучение в педагогических 

вузах должно сводиться не только к изучаемым 

дисциплинам и педагогическим практикам, но 

эффективнее если обучение будет осуществляться 

посредством научно-экспериментальной 

направленности [27, С. 49]. 

Итак, компетентностный подход является 

основой современных федеральных 

государственных образовательных стандартов 

высшего образования и предписывает достижение 

результатов обучения на уровне компетенций. 



ВЕСТНИК ШАДРИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. – 2024. – №1(61). – С. 103-114 
 

Понятия «компетенция» и «компетентность» 

разводятся современными авторами, однако нет 

единой точки зрения по этому вопросу, как и в 

отношении понимания компетентностного 

подхода в образовании. Среди компетенций 

особую роль играет ИКТ-компетенция, при 

формировании которой важно учитывать 

структуру, включающую мотивационный, 

когнитивный и рефлексивно-деятельностный 

компоненты. 
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