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В 
современных реалиях произошла смена 
методологических приоритетов в образо-
вании — социально-экономический уклад 
жизни определил приоритетные направле-
ния подготовки специалистов в вузе. Новые 

требования к профессионализму рассматриваются как 
условие перехода к информационному обществу. Те-
перь от уровня профессионализма инженера зависят 
результаты социально-экономических преобразова-
ний в российской действительности. 

Профессиональные качества определяют готов-
ность использовать в производственной деятельно-
сти информационно-коммуникационные технологии 
и возможность интегрировать их с личностным опы-
том, что рассматривается как показатель профессио-
нального состояния, создания новых технологических 
решений. Так как общекультурные, психологические, 
социальные, профессиональные и другие состояния 
специалистов информационного общества формиру-
ются в образовании, поэтому информатизация обра-
зования должна опережать информатизацию других 
сфер общественной деятельности. 

Однако исследования показывают, что у выпуск-
ников недостаточный уровень информационно-
коммуникационной компетентности. ИКТ-компетент-
ность — уверенное владение всеми составляющими 
навыками компьютерной грамотности для решения 
вопросов в учебной (в перспективе — производ-
ственной) деятельности. При этом рассматриваются 
навыки познавательные, этические, технические, а 
также способность человека решать учебные, быто-
вые и профессиональные задачи с использованием 
информационных коммуникационных технологий.  
В образовательном процессе вуза реализуются три 
составляющих ИКТ-компетентности.

Мотивационно-ценностная компонента. В соот-
ветствии с содержанием профессиограммы специали-
ста (или ФГОС) студенты знакомятся с требованиями 
и осознают необходимость применения современных 
технологий в инженерной деятельности. 

Когнитивно-операционная компонента. Научно-
технические основы применения ИКТ в профессиональ-
ной деятельности; решение конкретных дидактических 
задач (общетехнических, профессиональных и т. д.).  
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В решении задач учитывается содержание дисципли-
нарных областей вуза, которые уже изучены или будут 
изучаться. Создается возможность междисциплинарной 
интеграции специальных дисциплин информационной 
подготовки и дисциплин профессионального цикла. Не 
стоит забывать, что студенты владеют основными ком-
петенциями на базовом и дисциплинарном уровнях по 
предмету «Компьютеризация инженерной службы». На 
занятиях происходит объединение профессиональных 
знаний, умений и навыков, сформированных при теоре-
тическом и практическом обучении студентов, и сопря-
жение их с опытом работы. 

В учебном процессе есть место интеграции содер-
жания обучения и опыта студентов; в основе лежит 
концепция контекстного обучения, разработанная  
А. А. Вербицким [1]. Эффективность обучения обеспе-
чивается использованием практико-ориентированных 
технологий, направленных на активизацию субъектной 
деятельности студентов, развитие их рефлексивно-
проектировочных умений. Можно использовать тре-
нинги, кейс-технологии, метод проектов, деловые 
игры или мультимедийные обучающие программы при 
разных формах активного обучения (индивидуальные, 
групповые, фронтальные).

Рефлексивно-проектировочная компонента. Сту-
денты учатся не только объективно оценивать уровень 
своей подготовки, но и определять пути его повышения. 
Одновременно с этим студенты включаются в процесс 
сетевого инженерного взаимодействия. 

Попадание студентов в информационно-комму-
никационную профессиональную среду усиливает тех-
нологический компонент образовательного процесса 
и вызывает необходимость создания модели развития 
навыков ведения конкретной деятельности. Модель 
должна отражать единый системный подход к форми-
рованию ИКТ-компетеностности инженера через ин-
теграцию специальных дисциплин информационной 
подготовки и дисциплин профессионального цикла. 
Модель развития навыков ведения конкретной дея-
тельности представлена в виде четырех блоков: 

А — целевой блок. Отражает требования образова-
тельного стандарта в области профессиональных ком-
петенций, имеющих преломление через специфику 
деятельности инженера. 

Б — содержательный блок. Б
1 

— дисциплины ин-
формационного цикла по курсам обучения; Б

2
 —

 
дис-

циплины профессионального цикла, соответствующие 
курсам обучения. Части Б

1
 и Б

2
 изучаются параллельно, 

что очень важно в решении учебных задач, отражаю-
щих учебную и будущую инженерную деятельность. 
Содержание учебной деятельности определяется не 
только логикой учебного материала, но и профессио-
нальной деятельностью специалиста. Моделируется 
предметное и социальное содержание профессио-
нальной деятельности. 

В — методический блок. Он подразумевает когни-
тивно-операционную деятельность, которая направлена 

на результат обучения (выполнение междисциплинар-
ных проектов, подготовка и оформление наглядных, 
отчетных и других материалов). По мере продвиже-
ния студентов по курсам обучения усложняются про-
екты, которые определяются не только содержанием 
информационной дисциплины, но и процессуально-
действенным характером задач прикладной и практико-
ориентированной направленности. Таким образом, 
находит выход опыт студентов в области использова-
ния информационно-коммуникационных технологий, 
и создаются условия для взаимного обмена опытом в 
учебной деятельности. 

Г — экспертный блок. Он включает рефлексивно-
проектировочную компоненту и позволяет форми-
ровать в вузовской практике уровни учебных ИКТ-
компетентностей студентов, которые могут иметь сле-
дующий вид:

Первый уровень (базовый) — подготовка отчетных 
и других материалов средствами ИКТ.

Второй уровень (дисциплинарно-ориентировоч-
ный) — проведение учебных занятий с применением 
электронных образовательных ресурсов и интернет-
ресурсов.

Третий уровень (профессиональный) — использо-
вание ИКТ в создании проектов (исследовательская и 
экспериментальная работа), дипломное проектирова-
ние.

Четвертый уровень (послевузовский, узкопрофес-
сиональный) — применение интернет-технологий для 
профессионального роста, работа со средствами ком-
муникации, включение в процесс сетевого инженерно-
го взаимодействия.

Изложенный выше процесс позволяет сформиро-
вать будущего специалиста. В свою очередь, профес-
сионализм трактуют как качество, свидетельствующее 
о высоком уровне владения умениями, необходимыми 
при выполнении какой-либо работы [2]. 

В заключение скажем: 
1. В процессе обучения ИКТ-технологии имеют 

двойственный характер: выступают как объект усвое-
ния и как средство обучения.

2. Осуществляется полидисциплинарная и поли-
функциональная подготовка студентов.

3. Формируется профессиональный опыт целост-
ного системного видения инженерной деятельности, 
системного действия в ней в новых условиях.

4. Изложенная выше технология обучения — шаг 
вперед, к достижению социально-востребованных ре-
зультатов.
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