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Таким образом наблюдения и анкетирование показали, что исполь-

зование компьютерных технологий являются неотъемлемой частью 

обучения, как для подготовки к занятиям, так и для их проведения.  
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Аннотация.  

В статье рассматривается профессиональная компетентность в 

наше время как главный ресурс общественного развития, способы 

развития профессиональной компетентности и факторы ее формиро-

вания, профессиональные качества педагога. 
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Педагогическое мастерство – выражается в совершенном владе-

нии педагогом приемами и методами, всем арсеналом педагогиче-

ских умений и навыков, обеспечивающих практическое воплощение 

педагогического искусства в процессе формирования личности. Со-

ответственно, компонентом педагогического мастерства выступает 

владение профессиональными ЗУН, компетенциями. А они, в свою 

очередь, связаны с профессиональной компетентностью [2]. 

Профессиональная компетентности специалиста – это его способ-

ность воспринимать инновации в сфере образования, его вовлечен-

ность в процесс образования, а также его личностные качества как 

педагога. От профессиональности специалиста зависит развитие пе-

дагогических инноваций, его влияние на социальную и духовную 

сферу жизни.  

Специалисты, обладающие высокой профессиональной компе-

тентностью, способны улучшать решения проблем и задач, связан-

ных с их профессиональной сферой. Они обладают необходимыми 

знаниями, навыками и опытом для решения сложных задач, и могут 

предлагать инновационные решения, которые способствуют совер-

шенствованию систем и процессов производства, услуг или управле-

ния [2]. 

Кроме того, профессионально компетентные специалисты могут 

оказывать значительное влияние на общественную жизнь через свою 

работу в государственном или частном секторе. Они могут разраба-

тывать и осуществлять политики и программы, направленные на 

улучшение жизни людей и развитие экономики страны. 

Таким образом, профессиональная компетентность специалиста 

является главным ресурсом общественного развития. Она способ-

ствует улучшению качества жизни граждан и содействует развитию 

экономики и инноваций в различных отраслях. 

Развитие профессиональной компетентности специалиста может 

осуществляться следующими способами: 

1) обучение: участие в тренингах, семинарах, курсах повышения 

квалификации, профессиональных конференциях и т. д.; 

2) самообучение: чтение профессиональной литературы, участие 

в профессиональных конференциях и форумах; 

3) практика: участие в профессиональных проектах, выполнение 

самостоятельно сложных задач, работа с опытными коллегами; 
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4) обмен опытом и знаниями: участие в международных програм-

мах обмена опытом, обучение коллег, организация внутрикорпора-

тивных тренингов; 

5) участие в научных исследованиях: работа над проектами, свя-

занными с конкретной отраслью или технологией; 

6) получение сертификатов: сдача экзаменов на профессиональ-

ных сертификатах, дополнительная аккредитация профессиональ-

ных компетенций [1]. 

Формирование профессиональной компетентности происходит на 

основе обучения и опыта работы в данной области. 

Этот процесс начинается уже на этапе обучения в учебном заве-

дении, где студенты получают теоретические знания и практические 

навыки в соответствии с выбранной профессией. В процессе обуче-

ния они знакомятся с основными инструментами, технологиями и 

принципами работы в данной сфере. 

Однако, наиболее значимую роль в формировании профессио-

нальной компетентности играет практическая деятельность. Работа в 

реальных условиях помогает студентам применять свои знания на 

практике, улучшить свои навыки и развить профессиональные каче-

ства, такие как ответственность, трудолюбие, умение работать в ко-

манде, принимать решения и т. д. 

Кроме того, важным фактором в формировании профессиональной 

компетентности является постоянное обновление знаний и умений. 

Профессионал должен следить за новыми тенденциями и технологи-

ями в своей области, посещать тренинги и семинары, чтение профес-

сиональной литературы и следить за новостями в своей сфере [3].  

Также важным фактором является наставничество – опытный 

коллега может поделиться своим опытом и знаниями, помочь спра-

виться с трудностями и развить профессиональные качества. 

Таким образом, формирование профессиональной компетентно-

сти – это комплексный процесс, включающий в себя обучение, прак-

тическую работу, самообучение и наставничество. Он позволяет че-

ловеку стать успешным и квалифицированным специалистом в своей 

области. 

Помимо прочего, профессиональные качества современного пе-

дагога включают: 
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1) понимание технологий обучения: педагог должен иметь хо-

рошее понимание технологий обучения и уметь использовать их для 

улучшения процесса обучения; 

2) гибкость: педагог должен быть гибким и уметь быстро адап-

тироваться к меняющимся условиям и требованиям обучения; 

3) умение мотивировать: педагог должен иметь способность мо-

тивировать студентов и помогать им достигать поставленных целей; 

4) интерактивность: педагог должен уметь создавать интерак-

тивные уроки и участие студентов в обучении; 

5) интеркультурная компетентность: педагог должен уметь ра-

ботать с учениками различных культур и национальностей; 

6) коммуникабельность: педагог должен быть хорошим комму-

никатором и уметь строить диалог с учениками и их родителями; 

7) способность работать в команде: педагог должен уметь рабо-

тать в команде и взаимодействовать со своими коллегами и админи-

страцией школы; 

8) умение оценивать знания и умения учеников: педагог должен 

уметь оценивать знания и умения учеников и давать им обратную 

связь; 

9) способность развиваться: педагог должен быть готов разви-

ваться и повышать свой профессиональный уровень; 

10) творческий подход: педагог должен иметь творческий подход к 

обучению и уметь создавать нестандартные учебные ситуации [1]. 

Проблема профессиональной компетентности специалиста в 

настоящее время заключается в быстром развитии и изменении тех-

нологий, требующих постоянного обучения и обновления знаний. 

Сложность задач и потребность в новых подходах и решениях также 

возрастает, что требует от специалистов высокой гибкости и умения 

быстро адаптироваться к новым условиям. Нередко возникает ситу-

ация, когда опыт, накопленный за многие годы работы, может быть 

устаревшим и неэффективным в новых реалиях. Кроме того, в неко-

торых сферах профессиональной деятельности существует дефицит 

специалистов с необходимой компетентностью, что также является 

проблемой. Для успешной работы на рынке труда специалисты 

должны постоянно повышать свой уровень знаний, умений и навыков. 
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Аннотация. 

В данной статье рассматриваются проблемы современного обуче-

ния; концепции, направленные на улучшение общего образователь-

ного процесса. Показаны основные тенденции глобального развития 

обучения, которые сложились к началу XXI века.  

 

В настоящее время тенденцию можно рассматривать как прогресс 

в системе (образовательной системе), который воздействует на то, 

как система работает и деятельно обсуждает потребность разработки 

перспективных технологий обучения, способных обеспечить «про-

рывное» развитие образования. Эти технологии должны позволить 

разрешить ряд проблем, стоящих перед высшими учебными заведе-

ниями. Это могут быть новые методы обучения, изменения в иссле-

дованиях и разработке учебных программ, а также отношения пре-


