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Аннотация. Введение. В системе образования остается актуальной проблема степени сформированно-
сти компетенности учителей-предметников в области проектирования личностно-ориентированных авторских 
ЦОР, а также разработки инструментов, позволяющих сделать это максимально эффективно. Одним из ресурсов 
для проектирования личностно-ориентированного ЦОР выбрана образовательная платформа «Степик» https://
stepik.org/. Постановка задачи. Цель статьи – определить текущее состояние программ повышения квалифика-
ции для учителей-предметников; какие компетенции необходимо повысить и какие для этого необходимы инстру-
менты. Методика и методология исследования. Методологической основой исследования стало формирование 
компетенции учителей-предметников, которое осуществляется в процессе прохождения программ повышения 
квалификации, направленное на усовершенствование знаний, умений и навыков при проектировании личност-
но-ориентированных цифровых образовательных ресурсов. Результаты. В ходе исследований проводился ана-
лиз практики разработки и применения открытого онлайн-курса повышения квалификации «Формирование ком-
петентности учителя в области проектирования ЦОР». В исследовании приняли участие 105 слушателей курса. 
Комплекты оценочных средств включали по 30 вопросов, отражающих степень сформированности нескольких 
общепрофессиональных компетенций. При прохождении тестов обучающие показали положительные результа-
ты. Для обеспечения соответствия подготовки разработаны теоретические и методические подходы к формирова-
нию компетентности учителя-предметника и реализации возможностей информационных технологий в области 
проектирования личностно-ориентированных цифровых образовательных ресурсов. Выводы. Практическая зна-
чимость работы состоит в том, что предложенный онлайн-курс является учебным материалом и одновременно 
платформой, на которой учителя-предметники могут проектировать собственные авторские  ЦОР.
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Abstract. Introduction. In the education system, the problem of the degree of formation of the competence of subject 
teachers in the field of designing personality-oriented authorial digital learning resources (DLR) remains relevant, as well 
as developing tools to do this as efficiently as possible. One of the resources for designing a personality-oriented DLR 
The Stepik educational platform (https://stepik.org) was chosen. Purpose setting. The authors of the article aim to identify 
the current state of advanced training programs for subject teachers. And also answer the question of which competencies 
need to be improved and which tools are needed for this. Methodology and methods of study. The methodological basis 
of the study was the formation of the competence of subject teachers, which is carried out in the process of completing 
advanced training programs aimed at improving knowledge, skills and abilities in the design of personality-oriented 
digital learning resources. Results. The study analyzed the practice of developing and applying an open online advanced 
training course «Formation of teacher competence in the field of design DLR». The study involved 105 students of the 
course. The sets of assessment tools included 30 questions each, reflecting the formation of several general professional 
competencies. During the tests, the training showed positive results. To ensure the conformity of training, theoretical 
and methodological approaches have been developed for the formation of the competence of a subject teacher and the 
realization of the possibilities of information technology in the field of designing personality-oriented DLR. Conclusions. 
The practical significance of the work lies in the fact that the proposed online course is an educational material and at the 
same time a platform on which subject teachers can design their own authorial  DLR.
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Введение. При реализации дополнительных 
профессиональных программ с использованием 
электронного обучения и дистанционных обра-
зовательных технологий основной задачей учи-
теля-предметника является разработка личност-
но-ориентированного авторского цифрового обра-
зовательного ресурса (ЦОР) и наполнение его ма-
териалами, обеспечивающими процесс освоения 
образовательных программ в рамках дистанцион-
ного обучения. Важным аспектом при создании 
ЦОР является готовность учителя-предметника 
структурировать и представить образовательный 
контент доступно, а также изложить материал 
в полном объеме [1].

Создание обучающего контента для программ 
дополнительного профессионального образова-
ния непосредственно связано с реализацией дис-

танционного обучения. Поскольку целевая ауди-
тория – это взрослое население, которое осваивает 
образовательные программы, не прерывая основ-
ной активности, дистанционное обучение стано-
вится очень популярным способом образования 
[2]. Однако важно отметить, что популярность 
дистанционного обучения не является основным 
условием для реализации образовательных про-
грамм с использованием электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий, 
необходимо также учитывать готовность учите-
лей-предметников к использованию цифровых 
образовательных ресурсов как важное условие 
для успешной реализации процесса дистанцион-
ного обучения [3].

Современная тенденция информатизации об-
разования заключается в разработке технологии 
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проектирования и целесообразном использовании 
цифровых образовательных ресурсов в учебном 
процессе [4]. Цифровой образовательный ресурс 
рассматривается как сложная информационно-пе-
дагогическая система, состоящая из простых 
и сложных элементов (подсистем) [5]. Простые 
объекты обладают содержательной и функцио-
нальной целостностью, представлены в опреде-
ленной форме (текст, изображение, звук) и часто 
имеют иллюстративный характер [6]. Сложные 
объекты состоят из простых элементов, обладают 
более высоким уровнем содержательной и функ-
циональной целостности. Следует отметить, 
что эти объекты могут быть интерактивными [7].

Совершенствование компетенции учите-
лей-предметников в области проектирования 
личностно-ориентированных цифровых образо-
вательных ресурсов является важной задачей, ко-
торая требует активного обучения и применения 
современных технологий. Цифровая трансформа-
ция образования требует, чтобы педагогические 
кадры умели использовать современные техноло-
гии для создания контента, соответствующего по-
требностям и особенностям каждого ученика [8].

Постановка задачи. Цели исследования – вы-
явление и обоснование сформированности ком-
петентности у учителей-предметников в области 
проектирования личностно-ориентированных 
цифровых образовательных ресурсов и их приме-
нения в учебном процессе для повышения каче-
ства  образования.

Методология и методика исследования. Ана-
лиз нормативной и научно-педагогической лите-
ратуры по проблемам оценки сформированности 
компетентности у учителей предметников в об-
ласти проектирования авторских личностно-ори-
ентированных ЦОР для направления подготовки 
44.03.01 Педагогическое образование (утв. При-
казом Минобрнауки России от 22.02.2018 № 121). 
В работе использованы методы анализа научной 
литературы. Аналитический подход позволил вы-
явить закономерности и принципы, способству-
ющие развитию компетенции учителей-предмет-
ников в области разработки авторских личност-
но-ориентированных цифровых образовательных 
ресурсов. Исследование проводилось в Нижего-
родском государственном педагогическом универ-
ситете, Можгинском педагогическом колледже, 
Красноярском педагогическом колледже и Пен-
зенском педагогическом колледже. В эксперимен-
те приняли участие 105 слушателей  курса.

Результаты. Современное образование все 
больше сосредоточивается на индивидуализации 
и персонализации учебного процесса. Цифро-
вые образовательные ресурсы играют ключевую 
роль в достижении этих целей, позволяя учите-
лям-предметникам создавать контент, адаптиро-

ванный к потребностям каждого учащегося. Од-
нако для успешной разработки таких ресурсов, 
учителя-предметники должны обладать опреде-
ленными компетенциями [9].

Педагогические стандарты для разработки 
персонализированных цифровых ресурсов могут 
включать следующие  принципы.

1. Индивидуальный подход: ресурс должен 
быть спроектирован таким образом, чтобы учи-
тывать различия в обучении, интересах, способ-
ностях и уровне знаний каждого  учащегося.

2. Гибкость: ресурс должен предоставлять 
различные пути для достижения образователь-
ных целей, чтобы учащиеся могли выбирать за-
дачи, активности и пути обучения в соответствии 
со своими  потребностями.

3. Аутентичность: ресурс должен представ-
лять реальные ситуации и проблемы, что поможет 
учащимся применять знания на практике и разви-
вать понимание  материала.

4. Взаимодействие и сотрудничество: ресурс 
должен поощрять сотрудничество между уча-
щимися, обмен идеями и коллективное решение 
 задач.

5. Обратная связь: ресурс должен предостав-
лять быструю обратную связь учащимся о про-
грессе и областях для улучшения, стимулируя 
их  мотивацию.

6. Адаптивность: ресурс должен быть настра-
иваемым в соответствии с индивидуальными по-
требностями каждого  учащегося.

7. Безопасность и этика: ресурс должен обе-
спечивать безопасное и этичное использование 
цифровой среды, развивая критическое мышле-
ние учащихся относительно онлайн- информации.

8. Непрерывное обучение: ресурс должен по-
ощрять постоянное самообразование и развитие 
учащихся, предоставляя возможности для допол-
нительного изучения материала и продолжающе-
гося  обучения.

Эти принципы помогут создать авторский лич-
ностно-ориентированный цифровой образова-
тельный ресурс, способствующий развитию уча-
щихся путем учета их индивидуальных потребно-
стей и интересов [10].

При описании структуры профессиональной 
компетентности выделяют основные компетент-
ности, необходимые для любой профессиональ-
ной деятельности, базовые компетентности, от-
ражающие особенности конкретной профессио-
нальной области, и специализированные компе-
тентности, связанные с определенной предметной 
областью профессиональной деятельности [11].

Выделение составляющих ключевых, базовых 
и специальных компетентностей позволяет пред-
ставить структуру профессиональной компетент-
ности учителя-предметника в области проекти-
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рования личностно-ориентированных цифровых 
образовательных ресурсов следующим  образом:

– ключевые компетентности: информацион-
ная, аналитическая, проектировочная, психоло-
го-педагогические  технологии;

– базовые компетентности: разработка эле-
ментов ЦОР с использованием различного про-
граммного обеспечения, педагогическое проекти-
рование, педагогический  дизайн;

– специальные компетентности: апробация 
разработанного ЦОР и оценка его учебной эффек-
тивности, методика использования ЦОР в учеб-
ном  процессе.

Отметим, что профессиональная компетент-
ность учителя-предметника в области проектиро-
вания личностно-ориентированных цифровых об-
разовательных ресурсов формируется через реше-
ние профессиональных задач в указанной области 
на соответствующих уровнях (ключевом, базовом 
и специальном) [12].

Ключевой  уровень:
– определение цели обучения с учетом уровня 

подготовки учащихся, выбор методов и форм про-
ведения учебного  процесса;

– исследование психических функций уча-
щихся, учет их учебных возможностей, а также 
прогнозирование возможных  трудностей;

– овладение навыками планирования и орга-
низации педагогической  работы;

– анализ целевой аудитории учащихся и ожи-
даемых результатов  обучения;

– умение осуществлять поиск, анализ и систе-
матизацию необходимой  информации.

Базовый  уровень:
– способность решать педагогические задачи 

с применением современных информационных 
и коммуникационных технологий  (ИКТ);

– навык проектирования ЦОР по конкретной 
учебной  теме;

– применение процедур педагогического ди-
зайна при разработке и создании  ЦОР;

– умение использовать необходимое про-
граммное обеспечение при разработке компонен-
тов  ЦОР.

Специальный  уровень:
– навык самостоятельной и креативной орга-

низации учебного процесса на уроках с исполь-
зованием информационных и коммуникационных 
технологий  (ИКТ);

– умение реализовывать ЦОР в рамках соб-
ственных проектов и проектов других участников 
учебно-воспитательного  процесса;

– формирование педагогического опыта при-
менения современных цифровых образователь-
ных ресурсов в профессиональной  деятельности.

С учетом вышеуказанных уровней професси-
ональной компетентности учителя-предметника 

в области разработки ЦОР определены структура 
и содержание обучения, а также выделены основ-
ные  темы:

– роль цифровых образовательных ресурсов 
в современной системе  образования.

– методы педагогического проектирования 
цифровых образовательных  ресурсов.

– инструменты для разработки цифровых об-
разовательных  ресурсов.

– оценка педагогической деятельности с ис-
пользованием цифровых образовательных 
 ресурсов.

Автором курса разработаны оценочные 
 критерии.

Высокий уровень. Сформированность науч-
но-методических основ педагогического дизайна 
проявляется в четком и осознанном выполнении 
всех этапов разработки ЦОР, включая их циклич-
ность [13]. Целесообразное использование ЦОР 
либо является результатом методически грамот-
ного подхода, либо проявляется в ясном видении 
интеграции ЦОР в образовательный процесс. 
Ориентация на действие определяется значимы-
ми общественными мотивациями, универсаль-
ными ценностями и пониманием потребностей 
общества в современной образовательной систе-
ме. Выбор тематики ЦОР, его разработка и по-
следующее использование в учебном процессе 
основаны на внутренней мотивации. Проявление 
творческого подхода и оригинальности в выборе 
форм представления учебной информации в ЦОР 
подкрепляется разнообразными мультимедийны-
ми средствами: текстом, графикой, анимацией, ау-
дио- и видеоматериалами [14].

Выше среднего уровень. Научное и професси-
ональное понимание деятельности выражается 
в умении осмысленно определять тему будущего 
ЦОР. Это включает знание особенностей и после-
довательное выполнение этапов педагогическо-
го проектирования ЦОР [15]. Навык проведения 
поиска необходимых компонентов ЦОР через 
использование специализированных сайтов, об-
разовательных порталов, электронных библио-
тек, энциклопедий, словарей и справочников так-
же является важным. Отбор оптимальных форм 
представления учебной информации в ЦОР игра-
ет значительную роль в этом процессе [16].

Средний уровень. Недостаточно развитая про-
ектная культура проявляется в несовершенстве 
и непоследовательности выполнения этапов педа-
гогического проектирования. Часто целесообраз-
ность выполнения определенных этапов не дости-
гается полностью, и возникают ошибки в выборе 
целей, способов представления и содержания 
информации [17]. Осознанность педагогической 
деятельности при разработке ЦОР ограничена 
на уровнях повседневного и теоретического пони-
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мания. Отсутствие оригинальности в представле-
нии учебной информации в ЦОР проявляется че-
рез прямое копирование материалов из учебников 
и учебных пособий без попыток изменить формат 
представления учебной информации [18].

Низкий уровень. Ограниченное понимание 
ключевых понятий. Использование ЦОР обу-
словлено исключительно внешними мотивами, 
при этом учитель-предметник не видит необходи-
мости в их эффективном применении в учебном 
процессе или использует готовые ЦОР с суще-
ственными недостатками и методологическими 
ошибками. Принимаемые решения в рамках пе-
дагогической деятельности часто противоречи-
вы, нецелесообразны, несвоевременны, неточны 
и лишены оригинальности [19].

Критерии компетентности учителя- 
предметника:

– использование разнообразных информаци-
онных источников и умение анализировать пред-
ставленную  информацию;

– способность предвидеть, анализировать 
и решать возникающие педагогические  проблемы;

– разработка учебных материалов в традици-
онной форме и их применение в учебном  процессе;

– анализ и структурирование учебного мате-
риала, выявление основных тем и  разделов;

– умение работать над  проектами.
Улучшение компетенции учителей-предметни-

ков в области разработки персонализированных 
ЦОР является важной задачей, требующей актив-
ного обучения и применения современных техно-
логий. Закономерности и принципы, рассмотрен-
ные в статье, могут стать основой для создания 
эффективных программ развития компетенций 
учителей в этой области. Цифровая трансформа-
ция образования требует, чтобы педагогические 
специалисты умели использовать современные 
технологии для разработки контента, соответ-
ствующего потребностям и особенностям каждо-
го ученика [20].

Экспериментальная апробация проходила 
в рамках изучения открытого онлайн-курса «Фор-
мирование компетентности учителя в области про-
ектирования ЦОР». Цель эксперимента заключа-
лась в исследовании эффективности разработанной 
методической системы обучения, направленной 
на формирование компетентности учителя-пред-
метника в области проектирования авторских 
личностно-ориентированных ЦОР. В ходе форми-
рующего эксперимента проведено тестирование 
испытуемых с применением методов самооценки, 
оценки знаний и умений экспертами, а также ста-
тистических методов анализа  данных.

Наличие педагогических стандартов, норм 
и правил, которым должна соответствовать про-
фессиональная компетентность учителя-пред-

метника в области проектирования авторских 
личностно-ориентированных ЦОР, позволяет ее 
измерить [21]. Измерение может осуществляться 
путем оценки качества работы через экспертные 
оценки, тестирование и другие методы. Однако 
проблема измерения профессиональной компе-
тентности связана с выбором критериев, показа-
телей и уровней ее развития [22].

Выбор наиболее информативных критериев 
и показателей, характеризующих профессио-
нальную компетентность учителя-предметника, 
обосновывает возможность определения четырех 
уровней ее развития: начального, базового, сред-
него, высокого [23]. Использование обоснован-
ных критериев и уровней развития профессио-
нальной компетентности в области создания ЦОР 
позволило оценить способности слушателей кур-
са к разработке высококачественных ЦОР. Оцен-
ка результатов обучаемых проводилась согласно 
установленным критериям профессиональной 
компетентности в области проектирования ЦОР 
на основе достижения заданных показателей. 
В ходе пилотного эксперимента изучены изме-
нения в уровнях сформированности различных 
компонентов профессиональной компетентности 
в сфере разработки ЦОР. Научно-теоретический 
компонент оценивался по результатам начального 
и итогового  тестирования.

Выводы. Результаты исследования по итогам 
оценки сформированности компетентности учи-
теля-предметника показал, что в области проекти-
рования авторских личностно-ориентированных 
ЦОР необходимо учитывать следующие законо-
мерности и  принципы.

1. Интеграция технологий: учителя-пред-
метники должны осваивать навыки интеграции 
различных цифровых технологий в свою педаго-
гическую практику, включая использование инте-
рактивных программ, онлайн-платформ, веб-сер-
висов и других инструментов для создания обра-
зовательного  контента.

2. Сотрудничество и обмен опытом: учите-
ля-предметники должны активно сотрудничать 
и обмениваться опытом в области разработки 
цифровых образовательных ресурсов для изуче-
ния лучших практик, применения новых методов 
и развития своих  навыков.

3. Анализ потребностей учащихся: учите-
ля-предметники должны уметь анализировать 
особенности и потребности каждого учащего-
ся с использованием цифровых инструментов 
для создания контента, соответствующего ин-
дивидуальным потребностям и способностям 
 учащихся.

4. Непрерывное обучение: учителя-предметни-
ки должны стремиться к постоянному обновле-
нию своих знаний и навыков в области цифрового 
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образования, включая участие в профессиональ-
ных развивающих программах, курсах повыше-

ния квалификации и самостоятельное изучение 
новых  технологий.
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