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Следующим шагом проведенного исследования 

по формированию у будущих инженеров-

программистов готовности к использованию ди-

станционных образовательных технологий в про-

фессиональной деятельности после уточнения тер-

минологической базы [1-3] стал формирующий этап 

педагогического эксперимента. На данном этапе 

предусматривался ряд мероприятий, позволяющих 

реализовать в условиях учебного процесса вуза ра-

нее сформулированные педагогические условия (ак-

тивизация мотивационно-рефлексивной деятельно-

сти студентов; вооружение студентов системой зна-

ний и умений относительно использования дистан-

ционных образовательных технологий; привлечение 

студентов к использованию ДОТ в ходе организации 

учебного процесса и при разработке учебно-

методического обеспечения дистанционного сопро-

вождения дисциплин; погружение студентов в раз-

работку программного обеспечения дистанционного 

обучения с использованием межпредметных связей). 

Таким образом, цель исследования – описать мо-

дель, по которой осуществлялась реализация педа-

гогических условий по формированию у будущих 

инженеров-программистов готовности к использо-

ванию ДОТ в профессиональной деятельности. 

Исследователи в области педагогики при рас-

смотрении учебного процесса, в рамках которого 

необходимо формировать у студентов определен-

ный набор компетенций, востребованных в соответ-

ствующих профессиональных областях, обращаются 

к теории моделирования, указывая, что отдельные 

модели-срезы педагогической действительности «… 

дают возможность определить динамику траектории 

образовательного процесса и помогают выработке 

корректирующих решений» [4, с.15]. 

Моделирование в педагогике изучается с раз-

личных точек зрения. Систематизация педагогиче-

ских задач, которые можно рассматривать с исполь-

зованием моделей, приведена в работах А.Н. Дахи-

на, Ю.З. Кушнера, Є.О. Лодатко, М.А. Викулиной, 

И.В. Непрокиной, В. В. Корнещук Ю.О. Делимовой, 

В.В. Половинкиной, О.С. Пономарёва, и др. 

Изучая различные подходы к трактовке понятия 

«модель» (И.Ю. Данилова, З.Н. Курлянд, В.А. Штоф 

и др.), можно сказать, что модель представляет со-

бой некий материальный или мысленно представля-

емый объект, который в ходе познания замещает 

собой объект-оригинал, сохраняя некоторые важные 

для практического исследования типичные его чер-

ты. 

Для получения основных результатов исследова-

ния применялись теоретические и эмпирические 

методы. Так, на этапе сбора информации потребова-

лось проводить анкетирование, интервью, беседы, 

наблюдение, а также синтез, абстрагирование, про-

гнозирование, моделирование – для выявления не-

обходимых компонентов модели формирования рас-

сматриваемой готовности. 

С учетом проведенного теоретического исследо-

вания в области педагогического моделирования и 

результатов диагностики констатирующего этапа 

нами была разработана структурно-функциональная 

модель формирования у будущих инженеров-

программистов готовности к использованию ди-

станционных образовательных технологий в про-

фессиональной деятельности, представленная на 

рисунке 1. 

Модель состоит из трех основных блоков: целе-

вого, организационно-содержательного и аналити-

ко-результативного. 

В целевом блоке сформулирована главная цель 

проводимого педагогического эксперимента – фор-

мирование у будущих инженеров-программистов 

готовности к использованию дистанционных обра-

зовательных технологий в профессиональной дея-

тельности. Эта цель обусловила наполняемость ор-

ганизационно-содержательного блока. В частности, 

были выявлены те знания и умения, которые сту-

дентам необходимо было приобрести в ходе прове-

дения педагогического эксперимента. К основным 

знаниям, которые необходимо получить студентам, 

отнесены знания в области использования ДОТ для 

организации самостоятельного повышения уровня 

квалификации и соответственно профессионального 

роста, для реализации педагогических компетенций, 

изложенных в образовательном стандарте, а также 

для участия в разработке программного обеспечения 

для систем дистанционного обучения. В соответ-

ствии с указанными знаниями студентам необходи-

мо приобрести следующие умения: поиска и про-

хождения дистанционных курсов, способствующих-

расширению профессионального кругозора, разра-
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Рис.1. Модель формирования у будущих инженеров-программистов готовности к использованию 

дистанционных образовательных технологий в профессиональной деятельности 
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ботки дистанционных курсов, связанных с педаго-

гическими компетенциями инженеров-

программистов, а также создания разностороннего 

программного обеспечения, требуемого для реали-

зации разнообразных функций систем дистанцион-

ного обучения. Однако, как уже ранее было уста-

новлено, ни одна деятельность не будет достаточно 

результативной без развитой личной мотивации к 

выполнению тех или иных задач, а также без само-

стоятельной оценки как промежуточных, так и ито-

говых результатов, достигнутых студентами в про-

цессе обучения. Эти аспекты формируют соответ-

ственно мотивационную и рефлексивную составля-

ющие готовности будущих инженеров-

программистов к использованию ДОТ в профессио-

нальной деятельности.Формированию выявленного 

объема теоретических знаний, практических умений 

и личностных характеристик ранее указанных педа-

гогических условий (активизация мотивационно-

рефлексивной деятельности студентов; вооружение 

студентов системой знаний и умений относительно 

использования дистанционных образовательных 

технологий; привлечение студентов к использова-

нию ДОТ в ходе организации учебного процесса и 

при разработке учебно-методического обеспечения 

дистанционного сопровождения дисциплин; погру-

жение студентов в разработку программного обес-

печения дистанционного обучения с использовани-

ем межпредметных связей) во многом способствуют 

адекватные предметной области средства, методы и 

формы обучения. 

Подбор форм, методов и средств обучения осу-

ществлялся в соответствии с ответом на следующие 

вопросы: в каких условиях обучать? Как обучать? С 

помощью чего обучать? На каждом этапе реализа-

ции педагогических условий формирования у буду-

щих инженеров-программистов готовности к ис-

пользованию дистанционных образовательных тех-

нологий применялся свой комплекс соответствую-

щих форм, методов и средств обучения, которые 

были описаны в работе [2]. 

Реализация педагогических условий осуществля-

лась в три этапа: на начально-познавательном, со-

держательно-алгоритмическом и организационно-

конструктивном этапе. 

Начально-познавательный этап предусматривал 

ряд мероприятий в ходе проведения дисциплины 

«Введение в специальность» для студентов ІІ курса 

по направлению «Программная инженерия», наце-

ленных на реализацию первого из рассматриваемых 

педагогических условий – активизацию мотиваци-

онно-рефлексивной деятельности студентов по ис-

пользованию ДОТ. Основные педагогические дей-

ствия на данном этапе главным образом были связа-

ны с формированием у студентов внутренней и по-

знавательной мотивации, выявлением значимости 

результатов, снижением потребности в смене дея-

тельности, а также развитием стремления к само-

оценке, самосовершенствованию и саморазвитию. 

На содержательно-алгоритмическом этапе пе-

дагогического эксперимента происходило углубле-

ние теоретических знаний и формирование началь-

ных практических умений в области использования 

дистанционных образовательных технологий. Этап 

был направлен на реализацию второго педагогиче-

ского условия: вооружение студентов системой зна-

ний и умений относительно использования дистан-

ционных образовательных технологий в профессио-

нальной деятельности. С этой целью для студентов 

III курса был разработан спецкурс «Дистанционные 

образовательные технологии в профессиональной 

деятельности». 

Дальнейшее проведение формирующего педаго-

гического эксперимента на организационно-

конструктивном этапе потребовало осуществления 

мероприятий, направленных на реализацию двух 

последних педагогических условий (рис. 1): привле-

чение студентов к использованию ДОТ в ходе орга-

низации учебного процесса и при разработке учеб-

но-методического обеспечения дистанционного со-

провождения дисциплин, а также погружение сту-

дентов в разработку программного обеспечения ди-

станционного обучения с использованием межпред-

метных связей. 

Необходимо отметить, что для того чтобы 

предоставить возможность студентам приобрести 

практические умения работы с дистанционными 

учебными курсами возникла необходимость разра-

ботки электронного сопровождения учебных дисци-

плин на основе ДОТ, результаты обучения в кото-

ром обязательно учитывались при формировании 

итоговой оценки по отдельным учебным дисципли-

нам. В частности, было разработано электронное 

сопровождение таких учебных дисциплин как: 

«Численные методы», «Математическая логика и 

теория алгоритмов», «Нечеткая логика», «Основы 

искусственного интеллекта», а также самого спец-

курса «ДОТ в профессиональной деятельности». 

Электронное сопровождение позволило познако-

мить студентов с основными формами предоставле-

ния учебного материала в дистанционном обучении, 

организации взаимодействия участников обучения, 

а также основными приемами организации контроля 

знаний. Все это способствует расширению кругозо-

ра студентов о возможностях дистанционных обра-

зовательных технологий и ориентирует их на даль-

нейшее самостоятельное приобретение необходи-

мых профессиональных знаний с помощью дистан-

ционного обучения. 

Таким образом, формирование у будущих инже-

неров-программистов готовности к использованию 

дистанционных образовательных технологий в про-

фессиональной деятельности выступило комплекс-

ным процессом, в ходе которого необходимо было 

не только освещать основные теоретические сведе-

ния, но и создавать все необходимые условия для 

того, чтобы студенты могли проверить на практике 

полученные знания. 

Аналитико-результативный блок рассматривае-

мой модели содержит структурные компоненты ис-

следуемой готовности, формирование которых ста-

новится возможным по итогам практической реали-

зации описанных педагогических условий. В этом 

же блоке указаны возможные результаты педагоги-
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ческого эксперимента по формированию у будущих 

инженеров-программистов готовности к использо-

ванию ДОТ в профессиональной деятельности, а 

именно достаточный, средний и низкий уровни ука-

занной готовности.  

Предложенная модель формирования у будущих 

инженеров-программистов готовности к использо-

ванию ДОТ в профессиональной деятельности была 

положена в основу опытно-экспериментальной ра-

боты, результаты которой выявили положительное 

влияние предложенных педагогических мероприя-

тий на уровень исследуемой готовности. Перспекти-

ва дальнейшего исследования связана с детальным 

анализом данных педагогического эксперимента и 

разработкой рекомендаций по улучшению предло-

женной модели. 
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПРОГРАМІСТІВ 

ГОТОВНОСТІ ДО ВИКОРИСТАННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ 
 

Стаття присвячена опису моделі, згідно з якою здійснювалася реалізація педагогічних умов по форму-

ванню у майбутніх інженерів-програмістів готовності до використання освітніх дистанційних технологій 

(ОДТ) в професійній діяльності. 

Авторкою запропонована структурно-функціональна модель щодо формування у майбутніх інженерів-

програмістів готовності до використання ОДТ в професійній діяльності, яка була розроблена з урахуванням 

проведеного теоретичного дослідження в галузі педагогічного моделювання і результатів діагностики конс-

татуючого етапу. 

Модель складається з трьох основних блоків: цільового, організаційно-змістовного і аналітико-

результативного. 

У цільовому блоці була представлена головна мета педагогічного експерименту – формування у майбут-

ніх інженерів-програмістів готовності до використання ОДТ в професійній діяльності. Ця мета зумовила 

наповнюваність організаційно-змістовного блоку. Зокрема, були виявлені ті знання і уміння, які студентам 

необхідно було придбати під час проведення педагогічного експерименту, а також форми, методи і засоби 

вчення, що використалися в навчальному процесі. Крім того, в другому блоці позначені основні етапи, від-

повідно до яких відбувалася практична реалізація виявлених педагогічних умов. На початково-

пізнавальному етапі були проведені педагогічні заходи по активізації мотиваційно-рефлексної діяльності 

студентів відносно використання ОДТ. Другий етап, змістовно-алгоритмічний, припускав озброєння студен-

тів системою знань і умінь відносно використання освітніх дистанційних технологій. Залучення студентів до 

використання ОДТ під час організації навчального процесу і при розробці навчально-методичного забезпе-

чення дистанційного супроводу дисциплін, а також занурення студентів в розробку програмного забезпе-

чення дистанційного навчання з використанням міжпредметних зав’язків здійснювалися на третьому етапі 

педагогічного експерименту (організаційно-конструктивному). 

Таким чином, формування у майбутніх інженерів-програмістів готовності до використання дистанційних 

освітніх технологій в професійній діяльності виступило комплексним процесом, під час якого необхідно 

було не лише освітлювати основні теоретичні відомості, але і створювати всі необхідні умови для того, щоб 

студенти могли перевірити на практиці отримані знання. 

Аналітико-результативний блок даної моделі містить структурні компоненти досліджуваної готовності, 

формування яких стає можливим за підсумками практичної реалізації описаних педагогічних умов. У цьому 

ж блоці вказані можливі результати педагогічного експерименту по формуванню у майбутніх інженерів-

програмістів готовності до використання ОДТ в професійній діяльності, а саме достатній, середній і низький 

рівні вказаної готовності. 

Ключові слова: готовність до використання, інженери-програмісти, модель, педагогічні умови, освітні 

дистанційні технології. 
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PEDAGOGICAL CONDITIONS FACILITATING THE FORMATION OF  

FUTURE SOFTWARE ENGINEERS’ READINESS TO USE DISTANCE EDUCATION TECHNOLOGIES 
 

The article is dedicated to the description of the model with the help of which realization of the pedagogical con-

ditions on shaping readiness of future software engineers to use distance education technologies in their professional 

activities was carried out. 

Being offered by the author, the structural-functional model of shaping readiness of future software engineers to 

implement distance education technologies in oncoming professional activities was developed on the basis of the 

conducted theoretical research in the sphere of pedagogical modeling and the results of the summative stage diag-

nostics. 

The given model consists of three main sections: the objective section, organization and informative/content sec-

tion and analytical-resultant section. 

The objective section contains the main objective of the conducted pedagogical experiment, i.e. shaping readi-

ness of future software engineers to implement distance education technologies in their professional activities. The 

given objective stipulated for the main body of the organization and information/content section. In particular, there 

were pointed out those skills which the students had to gain in the process of the pedagogical experiment, as well as 

the forms used, methods and teaching tools. Moreover, the second section contains the main stages according to 

which the practical realization of the designated pedagogical conditions was carried out. During the initial informa-

tive stage there were conducted some pedagogical activities aimed at activation of the motivationally reflexive activ-

ities of students concerning the usage of distance education technologies. The second stage, the so-called content-

algorithmic stage, implied providing the students with the system of knowledge and skills necessary for the use of 

distance education technologies. The students’ involvement in the use of distance education technologies within the 

academic activity organization and for the development of learning and teaching materials of the remote support of 

disciplines, as well as immersion of the students into distance education software development with the help of in-

tersubject communication were carried out during the third stage of the pedagogical experiment (organization and 

constructional stage). 

To crown it all, shaping readiness of future software engineers to use distance education technologies in oncom-

ing professional activities turned out to be a complex process, in the framework of which it was necessary both to 

cover the main theoretical issues and provide the students with the necessary conditions for them to be able to apply 

the knowledge gained in practice.  

The analytical-resultant section of the represented model contains the main structural components the studied 

readiness shaping of which becomes possible according to the results of the practical realization of the described 

pedagogical conditions. This section also deals with possible results of the pedagogical experiment aimed at shaping 

readiness of future software engineers to use distance education technologies in oncoming professional activities, 

namely, sufficient, intermediate, low readiness levels. 

Keywords: readiness to use distance education technologies, software engineers, pedagogical conditions, dis-

tance education technologies. 
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