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КОМПЛЕКС МОДЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПЕДАГОГОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Аннотация 

Введение. Цифровая революция в образовании повлекла за 

собой широкое распространение электронного и дистанционного 

обучения в организациях профессионального образования (ПО). Это 

существенным образом повлияло на характер труда педагогов, кото-

рым требуется знания не только по читаемым дисциплинам, но и 

знания методики реализации онлайн-обучения, умения разрабаты-

вать электронные образовательные ресурсы и многое другое. Проис-

ходящие изменения в системе образования неизбежно приведут к 

сокращению педагогического состава образовательных организаций, 

что будет порождать конкуренцию в вышеуказанной сфере. В связи с 

этим, в педагогической теории и практике стала весьма актуальна 

проблема развития электронной конкурентоспособности педагогов 

ПО. Цель настоящей статьи — разработать и теоретически обосно-

вать комплекс моделей развития электронной конкурентоспособно-

сти педагогов ПО. 

Материалы и методы. Для достижения целей исследования 

потребовалось обратиться к методу моделирования. Был разработан 
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комплекс моделей развития электронной конкурентоспособности 

педагогов ПО — совокупность компетентностной, структурно-

функциональной и процессной модели, каждая из которых отражает 

существенные черты исследуемого объекта.  

Результаты. В компетентностной модели определен перечень 

компонентов электронной конкурентоспособности педагога ПО, вы-

явленных в ходе специально проведенных исследований и отражаю-

щих требования к конкурентоспособному педагогу со стороны обще-

ства и государства, сферы труда, субъектов образования и самого 

педагога ПО. Выявлены блоки структурно-функциональной модели 

развития электронной конкурентоспособности педагогов ПО — диа-

гностический, содержательно-методический, контрольно-оценочный. 

Разработана процессная модель развития электронной конкуренто-

способности педагогов ПО, состоящая из трех этапов (мотивацион-

ный, профессионально-моделирующий, рефлексивно-оценочный), 

каждый из которых направлен на развитие электронной конкуренто-

способности педагогов ПО.  

Обсуждение. В каждой из разработанных моделей указаны 

целевые ориентации, содержание и особенности деятельности 

субъектов, методы, формы и средства деятельности, показатели 

эффективности и результат. 

Заключение. Можно прогнозировать, что научные знания в 

области развития электронной конкурентоспособности педагогов 

профессионального обучения в ближайшие годы будут активно 

накапливаться и практически применяться для повышения эффек-

тивности конкурентной деятельности работников сферы образова-

ния, а смежные науки, прежде всего педагогика и психология, по-

лучат новый импульс в своем развитии. 

Ключевые слова: конкурентоспособность; электронная 

конкурентоспособность; комплекс моделей; моделирование; педа-

гог профессионального обучения. 

Основные положения: 

– определено, что развитие электронной конкурентоспособ-

ности педагогов ПО осуществляется в соответствии с комплексом 
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моделей, который состоит из компетентностной, структурно-

функциональной и процессной моделей; 

– выявлено, что основу компетентностной модели составля-

ет перечень компонентов электронной конкурентоспособности пе-

дагога ПО: мотивационный, знаниевый, деятельностный, рефлек-

сивно-оценочный компонент; 

– структурно-функциональная модель развития электронной 

конкурентоспособности педагогов ПО состоит из трех блоков: диа-

гностического, содержательно-методического, контрольно-

оценочного; 

– процессная модель развития электронной конкурентоспо-

собности педагогов ПО реализуется в три этапа: мотивационный, 

профессионально-моделирующий, рефлексивно-оценочный. 

1 Введение (Introduction) 

Стремительное развитие науки существенным образом меня-

ет нашу жизнь. В то же время потребности общества в расширенном 

воспроизводстве квалифицированных работников, с одной стороны, 

и небывалый рост технических возможностей человека, с другой 

стороны, заставляют обращаться к новым формам и методам обуче-

ния. Так, становление информационного общества повлияло на рас-

пространение электронного и дистанционного обучения. Это суще-

ственным образом изменило характер труда современного педагога.  

На сегодняшний день от преподавателей организаций высше-

го образования и среднего профессионального образования требу-

ются знания не только по читаемой дисциплине, но и по методике 

преподавания образовательных программ с применением электрон-

ного обучения и дистанционных образовательных технологий, уме-

ние составлять презентации, снимать и монтировать видеолекции, 

разрабатывать электронные образовательные ресурсы и т. д. Переход 

на электронное и дистанционное обучение может привести к сокра-

щению профессорско-преподавательского состава организаций про-

фессионального образования, что уже сегодня порождает конкурен-

цию между педагогами.  

Данное обстоятельство предопределило возникновение в 

педагогической теории и практике проблемы исследования — раз-
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витие электронной конкурентоспособности педагогов профессио-

нального обучения (ПО), появилась потребность в проектировании 

педагогических моделей, направленных на решение вышепред-

ставленной проблемы. 

Так, актуальность проблемы на социально-педагогическом 

уровне определяется требованиями к современному педагогу, от-

раженными в законах и нормативных актах, а также в стандарте 

педагога ПО. Например, в проекте «Российское образование-2020: 

модель образования для экономики, основанной на знаниях» сказа-

но: «существенное повышение конкурентоспособности квалифи-

цированного учителя, мастера производственного обучения и пре-

подавателя вуза на рынке труда приведет к притоку в систему 

образования новых высокоэффективных и профессиональных ра-

ботников». 

Теоретико-методологический уровень актуальности про-

блемы заключается в отсутствии теоретических результатов иссле-

дования. Однако ряд отечественных и зарубежных ученых изучает 

смежные аспекты вышеназванной проблемы. Анализ исследований 

данных ученых будет представлен в обзоре литературы. Однако, 

несмотря на наличие смежных педагогических исследований, они 

не способны решить узконаправленную проблему развития элек-

тронной конкурентоспособности педагога ПО. В связи с этим, по-

явилась потребность в изучении теоретико-методологических во-

просов развития электронной конкурентоспособности; выявлении 

компонентов электронной конкурентоспособности педагогов ПО; 

моделировании процесса развития электронной конкурентоспособ-

ности педагогов ПО.  

На содержательно-методическом уровне актуальность 

представленной проблемы заключается в необходимости методиче-

ского обеспечения развития электронной конкурентоспособности 

педагогов ПО, которую ощущают практикующие педагоги профес-

сиональных образовательных организаций разного типа и уровня.  

С точки зрения психолого-педагогической науки, изучение 

вопросов конкурентоспособности специалистов какой-либо сферы 

является относительно новым направлением.  
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В педагогике исследования конкурентоспособности ведутся 

по множеству направлений: 1) педагогика и психология конкуренто-

способной личности; 2) конкурентоспособность обучающихся в об-

разовательных организациях разного типа, уровня и профиля; 3) 

конкурентоспособность специалистов разных сфер деятельности и др. 

Однако для нашего исследования считаем наиболее целесо-

образным изучение следующих направлений исследований: 1) кон-

курентоспособность педагогов/будущих педагогов (И. А. Бибик [1], 

Е. В. Евплова [2], В. Н. Мезинов [3], Н. В. Тамарская [4] и др.); 2) 

конкурентоспособность личности в Интернет-среде (М. М. Акулич, 

М. В. Батырева, Ю. И. Голованова [5], О. А. Андриенко [6], Е. А. Ба-

рахсанова, А. И. Данилова [7], О. А. Минеева, М. П. Прохорова, 

Ю. М. Борщевская, А. Е. Терехина [8], М. Ю. Семенов [9], В. С. Соб-

кин [10] и др.). 

Причем, второе направление исследований активно развива-

ется за рубежом. Среди ученых, которые прямо или косвенно 

изучают данный вопрос можно назвать M. G. Blight, E. K. Ruppel, 

K. V. Schoenbauer [11], A. Droppe, B. Soderfeldt [12], A. J. Garcia-

Martinez, C. Gutierrez-Hita, J. Sanchez-Soriano [13], J. Pike, P. Bate-

man, B. Butler [14], Tang Shi-Ming, Shi Fang-Miao, Chen Xi. [15], 

E. Frison, S. Eggermont [16], A. Kohn [17], R. B. King, D. M. McIner-

ney, D. A. Watkins [18] и др. 

Так, Дж. Пайк, П. Бейтман, Б. Батлер в своей статье изучают 

конкурентоспособность молодежи на сайтах социальных сетей, са-

мопрезентацию и формирование положительного впечатления в 

процессе найма [14].  

В исследовании Э. Фрисона и С. Эггермонта рассматриваются 

разные способы использования социальной сети «Инстаграм» [16].  

М. Г. Блайт, Э. К. Руппель, К. В. Шенбауэр в своей публика-

ции рассматривают общности в социальных сетях «Твиттер» и 

«Инстаграм», а также изучают роль мотивов интернет-пользовате-

лей и их парасоциальные отношения [11].  

А. Кон тоже рассматривает социальную сеть «Инстаграм» 

как натурализованный пропагандистский инструмент: веб-сайт 

Армии обороны Израиля и феномен общих ценностей [17].  
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В свою очередь, в работе отечественного исследователя 

М. Ю. Семенова представлены результаты специально проведен-

ного исследования, отражающего мнение подрастающего поколе-

ния о конкурентоспособности в сети интернет. Автор вводит в 

научный оборот понятие «виртуальная конкурентоспособность» 

[9]. Однако мы считаем данное понятие некорректным, поскольку 

оно не соответствует этимологии слова. Исторически понятие 

«конкурентоспособность» было введено и использовалось эконо-

мистами исключительно как экономическое понятие. И лишь спу-

стя некоторое время данное понятие было заимствовано учеными и 

практиками других областей наук. Можно предположить, что ана-

логичным образом будет происходить развитие понятия «электрон-

ная конкурентоспособность», происходящего от современного се-

годня направления в экономике — «е-коммерция». В связи с этим, 

мы лишь заимствуем вышепредставленный термин, адаптируя его 

для решения проблем педагогической науки.  

Ряд отечественных авторов начинает изучать вопросы кон-

курентоспособности через внедрение системы электронного обу-

чения (В. А. Вещеватых [19], Н. В. Жукова [20], И.В. Логинова [21] 

и др.). Все вышеперечисленные исследователи рассматривают кон-

курентоспособность вуза через систему развития электронного 

обучения. Однако мы предлагаем повернуть ракурс внимания и 

рассматривать развитие электронного обучения в вузе как фунда-

мент для развития электронной конкурентоспособности педагогов. 

Отметим, что в отечественном научном пространстве пока 

слабо проработан вопрос развития электронной конкурентоспособ-

ности у педагогов ПО, не смотря на то, что в практику российских 

образовательных организаций широко внедряются электронные 

образовательные ресурсы и получают широкое распространение 

образовательные программы с применением электронного обуче-

ния и дистанционных образовательных технологий. 

2 Материалы и методы (Materials and methods) 

Для всестороннего изучения и решения проблемы развития 

электронной конкурентоспособности педагогов ПО обратимся к 
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методу моделирования — универсальному исследовательскому ме-

тоду в науке.  

На сегодняшний день для изучения сложных и многоаспект-

ных педагогических явлений используется широкий круг моделей. 

Построение каждой из существующих видов моделей позволяет 

изучить отдельные стороны исследуемой проблемы. Однако ника-

кая отдельно взятая модель, даже очень сложная, не может дать 

адекватного представления об изучаемом объекте [22, 126]. Пос-

кольку развитие электронной конкурентоспособности педагогов 

ПО является сложной системой, то становится очевидным постро-

ение комплекса моделей — совокупности моделей, предназначен-

ных для решения одной сложной задачи, каждая из которых описы-

вает определенную часть моделируемого объекта либо процесса 

[там же]. В контексте решения поднятой нами проблемы будет яв-

ляться целесообразным построение компетентностной, структурно-

функциональной и процессной моделей, что позволит представить 

предмет исследования как целостное явление. 

Взаимосвязь моделей развития электронной конкурентоспо-

собности педагогов ПО на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 — Взаимосвязь моделей развития электронной конку-

рентоспособности педагогов ПО  

Figure 1 — The relationship of the development models of virtu-

al competitiveness of software teachers  

Компетентностная модель представляет некий эталон, к до-

стижению которого необходимо стремиться. Структурно-

функциональная и процессная модель отражает структуру и связь 

элементов, входящих в состав вышепредставленных моделей. 

3 Результаты (Results) 

Компетентностная модель специалиста. Основой данного 

вида моделей является перечень компонентов, выявленных путем 
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специально проведенных исследований. Схематично представим 

компетентностную модель конкурентоспособности педагогов ПО 

(рисунок 2). 



 

 

 

Рисунок 2 — Компетентностная модель конкурентоспособности педагога ПО 

Figure 2 — Competency model of competitiveness of a vocational teacher  



 

 
 
106 

Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического 

университета, № 3, 2020 

 

Е
. 

В
. 

Е
вп

ло
ва

, 
Ф

. 
Х

. 
Х

а
б

и
б

ул
ли

н
 

Компетентностную модель конкурентоспособности педаго-

гов ПО можно представить через требования к педагогу ПО со сто-

роны общества и государства, сферы труда, субъектов образования, 

самого педагога ПО. 

На основе специально проведенного исследования были 

определены составляющие каждого компонента компетентностной 

модели электронной конкурентоспособности педагогов ПО: 

1. Мотивационный компонент 

Личная мотивация к реализации онлайн-технологий и осу-

ществлению дистанционного обучения, записи видеолекций; по-

требность к саморазвитию в указанном направлении; мотивация к 

обучению в области онлайн-образования; мотивация к преодоле-

нию трудностей и барьеров электронного общения; владение ин-

струментами стимулирования студентов к освоению онлайн-

курсов, выработке у студентов дисциплины и навыков соблюдения 

сроков выполнения заданий; осуществление своевременной оценки 

студенческих работ и предоставление оперативной обратной связи; 

готовность к использованию современных технологий и инстру-

ментов при создании контента онлайн-курсов и др. 

2. Знаниевый компонент 

Знания нормативно-правовых аспектов онлайн-обучения, 

педагогической теории онлайн-обучения, форм и технологий он-

лайн-обучения; знания в области информационных технологий и 

электронной педагогики; методические знания в области ведения 

дистанционных курсов и онлайн-обучения; знание требований, 

предъявляемых образовательной организацией к онлайн-курсам; 

знание способов подготовки и мотивации студентов к онлайн-

обучению и др. 

3. Деятельностный компонент 

Разработка структуры и содержания онлайн-курса; проекти-

рование онлайн-курса с использованием различных форм цифрово-

го контента; эффективное использование технологий реализации 

электронного обучения; проектирование и разработка дизайна он-

лайн-курса; разработка электронных образовательных ресурсов; 
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разработка необходимых учебных ресурсов на электронных носи-

телях; освоение дополнительного аппаратного и программного 

обеспечения; умение работать на платформах онлайн-курсов, уме-

ние разрабатывать задания с использованием интернета; владение 

способами подготовки студентов к онлайн-обучению и готовность 

к взаимодействию в интернет-среде и др. 

4. Рефлексивно-оценочный компонент 

Выявление причин, сдерживающих развитие электронной 

конкурентоспособности; умение реагировать на запросы и потреб-

ности студентов, обучающихся с применением электронного обу-

чения и дистанционных образовательных технологий и др. 

Для организации работы по развитию электронной конку-

рентоспособности педагогов ПО является необходимым построе-

ние структурно-функциональной модели предмета исследования — 

определение структуры изучаемого процесса.  

Структурно-функциональная модель. Данная модель раз-

вития электронной конкурентоспособности педагогов ПО состоит 

из трех блоков — частей модели: диагностического, содержатель-

но-методического, результативного. В каждом блоке целесообразно 

выделить цель его реализации, функции блока, методы работы в 

рамках реализации блока и результат реализации конкретного бло-

ка (рисунок 3). 
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Рисунок 3 — Структурно-функциональная модель развития элек-

тронной конкурентоспособности (ЭК) педагога ПО 

Figure 3 — Structural and functional model of the development 

of virtual competitiveness of the teacher of vocational training  

Диагностический блок заключается в определении начально-

го уровня электронной конкурентоспособности педагогов ПО. Ре-

зультаты данного блока могут быть представлены на трех уровнях — 

низком, среднем, высоком. При этом отметим, что диагностика 
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должна осуществляться с определенной периодичностью и давать 

информацию об эффективности развития электронной конкуренто-

способности педагогов ПО.  

Цель содержательно-методического блока — обеспечение 

развития электронной конкурентоспособности педагогов ПО (мо-

тивационного, знаниевого, деятельностного и рефлексивно-

оценочного компонентов, выделенных в компетентностной модели 

электронной конкурентоспособности педагогов ПО), что более по-

дробно будет продемонстрировано в процессной модели развития 

электронной конкурентоспособности педагогов ПО.  

После первичной диагностики электронной конкурентоспо-

собности педагогов ПО (диагностический блок) и комплекса дей-

ствий, направленных на повышение уровня электронной конкурен-

тоспособности педагогов ПО (содержательно-методический), 

появляется необходимость отслеживания эффективности этих дей-

ствий, т. е. является необходимым определение результатов процес-

са развития электронной конкурентоспособности педагогов ПО, 

который по праву отражен в контрольно-оценочном блоке струк-

турно-функциональной модели. 

Цель данного блока — выявление итогового уровня элек-

тронной конкурентоспособности педагогов ПО и соотношение по-

лученных результатов с желаемыми. 

В дополнение к структурно-функциональной модели являет-

ся необходимым построение процессной модели развития элек-

тронной конкурентоспособности педагогов ПО. 

При этом можно считать, что структурно-функциональная 

модель развития электронной конкурентоспособности педагогов 

ПО — обобщенное представление изучаемого явления, а процесс-

ная модель изучаемого феномена – скрупулезное описание нюан-

сов функционирования изучаемого объекта.  

Процессная модель. Данная модель позволит выделить 

этапы процесса развития электронной конкурентоспособности пе-

дагогов ПО, а именно: определить требования и результат процесса 

развития электронной конкурентоспособности педагогов ПО. 
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Каждый последующий этап характеризуется теми или ины-

ми изменениями по сравнению с ранее пройденными: у объекта (пе-

дагога ПО) могут появляться новые или исчезать существующие ка-

чества, может произойти замена одних качеств другими. В свою 

очередь, каждый предшествующий этап служит подготовительным 

уровнем по отношению к последующему, более высокому, т. е. отли-

чительной чертой процессных моделей является последовательность 

перехода исследуемого явления из одного состояния в другое [23].  

Для построения процессной модели необходимо рассмот-

реть процесс развития электронной конкурентоспособности педа-

гогов ПО через совокупность трех основных этапов. Каждый из 

выделенных нами этапов будет направлен на развитие компонен-

тов, выделенных в компетентностной модели электронной конку-

рентоспособности педагогов ПО, которая была представлена и оха-

рактеризована выше.  

Является общепринятым представлять процессную модель в 

виде блок-схем, в которых указано начало процесса, направление 

движения, содержание и конец процесса. При этом на каждом этапе 

необходимо указать целевые ориентации; содержание и особенно-

сти деятельности субъекта; формы, методы и средства работы; по-

казатели эффективности и результат [там же].  

Далее нами разработана и наглядно представлена процес-

сная модель развития электронной конкурентоспособности педаго-

гов ПО (рисунок 4). 
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Рисунок 4 — Блок-схема процессной модели развития электронной 

конкурентоспособности (ЭК) педагогов ПО 

Figure 4 — A flowchart of the process model for the develop-

ment of virtual competitiveness of vocational teachers  

Чтобы избежать загромождения процессной модели, пред-

ставим характеристику каждого этапа изучаемого процесса на от-

дельном изображении (рисунок 5). 
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Рисунок 5 — Характеристика этапов процессной модели развития 

электронной конкурентоспособности (ЭК) педагогов ПО 

Figure 5 — Characteristics of the stages of the process model of 

the development of virtual competitiveness of teachers of voca-

tional training 
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4 Обсуждение (Discussion) 

Отметим, что развитие электронной конкурентоспособности 

педагогов ПО может осуществляться в процессе прохождения курсов 

повышения квалификации, переподготовки, подготовки кадров выс-

шей квалификации, самообразования и т. п. 

В качестве наилучшей формы работы рекомендуется онлайн-

обучение, позволяющее педагогам ПО побывать в роли онлайн-

студента. Такие курсы должны освещать вопросы как технологии ре-

ализации электронного и дистанционного обучения, так и вопросы 

электронной педагогики. В их содержание должно быть включено 

изучение особенностей использования обучающей платформы, ана-

лиз критериев качественного онлайн-обучения, навыки представле-

ний обратной связи студентам через интернет, ведение дискуссий и 

форумов, оценивание студенческих работ, побуждение студентов к 

активному обучению в онлайн-обучении и многое другое, что отра-

жено в мотивационном, знаниевом, деятельностном и рефлексивно-

оценочном компонентах компетентностной модели. 

Желательно проводить обучение педагогов ПО на той же он-

лайн-платформе, которая используется в образовательной организа-

ции для работы со студентами. 

Большое значение в нашем исследовании уделено компьютер-

ным средствам обучения, а также ресурсам сети интернет, поскольку 

педагогу ПО необходимо уметь использовать всемирную сеть в каче-

стве источника информации при подготовке или реализации различ-

ных мероприятий (учебных, организационных, практических и др.).  

Отметим, что все формы, методы и средства работы должны 

возбуждать у слушателей сомнение, удивление, стремление к поис-

ку новой информации — формировать мотивационный и рефлек-

сивно-оценочный компонент электронной конкурентоспособности 

педагога ПО. 

Сочетание выделенных форм, методов и средств работы 

позволит достичь запланированного результата содержательно-

методического блока структурно-функциональной модели.  

Представленная и охарактеризованная нами процессная мо-

дель развития электронной конкурентоспособности педагога ПО 
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демонстрирует, что развитие электронной конкурентоспособности 

происходит постепенно, в процессе прохождения всех вышеизло-

женных этапов, на каждом из которых используются сугубо инди-

видуальные формы, методы и средства работы.  

Таким образом, последовательное построение компетентност-

ной, структурно-функциональной и процессной модели позволяет 

разработать комплекс моделей развития электронной конкурентоспо-

собности педагогов ПО. 

5 Заключение (Conclusion) 

Исследование было ориентировано на достижение следую-

щей цели: разработка комплексной модели развития электронной 

конкурентоспособности педагогов ПО. 

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы: 

1. Развитие электронной конкурентоспособности педагогов 

ПО осуществляется в соответствии с комплексом моделей, который 

состоит из компетентностной, структурно-функциональной и про-

цессной моделей. 

2. Основу компетентностной модели составляет перечень 

компонентов электронной конкурентоспособности педагога ПО: 

мотивационный, знаниевый, деятельностный, рефлексивно-

оценочный компонент. 

3. Структурно-функциональная модель развития электронной 

конкурентоспособности педагогов ПО состоит из трех блоков — 

диагностического, содержательно-методического, контрольно-оце-

ночного.  

4. Процессная модель развития электронной конкурентоспо-

собности педагогов ПО реализуется в три этапа: мотивационный, 

профессионально-моделирующий, рефлексивно-оценочный.  

С большой вероятностью можно прогнозировать, что науч-

ные знания в области развития электронной конкурентоспособно-

сти педагогов ПО в ближайшие годы будут активно накапливаться 

и практически применяться для повышения эффективности конку-

рентной деятельности работников сферы образования, а смежные 

науки, прежде всего педагогика и психология, получат новый им-

пульс в своем развитии. 
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THE COMPLEX OF MODELS OF DEVELOPMENT 

OF ELECTRONIC COMPETITIVENESS OF TEACHERS 

OF PROFESSIONAL TRAINING 

Abstract 

Introduction. The digital revolution in education has led to 

the widespread use of e learning and distance learning in voca-

tional education institutions. This significantly influenced the na-

ture of the work of modern teachers, who require knowledge not 

only of readable discipline, but also methods of implementing 

online learning, the ability to develop digital educational re-

sources and much more. The ongoing changes in the education 

system will inevitably lead to a reduction in the teaching staff of 

educational organizations, which will generate competition in the 

above area. In this regard, in the pedagogical theory and practice, 

the problem of developing the network competitiveness of teach-

ers of software has become very relevant. The goal is to develop 

and theoretically substantiate a set of models for the development 

of network competitiveness of software teachers.   

Materials and methods. To achieve the objectives of the 

study, it was necessary to refer to the modeling method. It was 

developed by a set of models for the development of network 

competitiveness of teachers of software — a combination of 

competence, structural-functional and process models, each of 

which reflects the essential features of the object under study and 

is able to present it in the form of a diagram. Methodological ap-

proaches to the functioning of the above models are defined – the 

system, process and competence-environmental approach. 

Results. In the competence model, a list of components of 

the network competitiveness of a teacher of software identified in 

the course of specially conducted studies and reflecting the re-

quirements for a competitive teacher from the society and the state, 

the labor sphere, subjects of education and the teacher of software 

is defined. The blocks of the structural-functional model of devel-

opment of the network competitiveness of teachers of software — 
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diagnostic, content-methodical, control and evaluative — are re-

vealed. A process model for the development of network competi-

tiveness of teachers of software has been developed, consisting of 

three stages (motivational, developing, professional-modeling), 

each of which is aimed at developing the network competitiveness 

of teachers of software. 

Discussion. In each of the developed models, target orien-

tations, content and features of the subjects' activities, methods, 

forms and means of activity, performance indicators and results 

are indicated. 

Conclusion. It can be predicted that scientific knowledge 

in the development of electronic competitiveness of teachers of 

vocational training in the coming years will be actively accumu-

lated and practically applied to improve the effectiveness of the 

competitive activity of educational workers, and related sciences, 

primarily pedagogy and psychology, will receive a new impetus 

in their development. 

Keywords: Competitiveness; Virtual Competitiveness; 

Complex Models; Modeling; Vocational Teacher. 

Highlights: 

It was determined that the development of electronic com-

petitiveness of teachers is carried out in accordance with a set of 

models, which: consists of competence, structural -functional and 

process models; 

It was revealed that the basis of the competence model is 

the list of components of the teacher's electronic competitive-

ness: motivational, knowledge, activity, reflective-evaluative 

component; 

The structural and functional model of the development of 

electronic competitiveness of teachers consists of three blocks — 

diagnostic, content-methodological, control and evaluation;  

The process model of the development of electronic com-

petitiveness of teachers is implemented in three stages – motiva-

tional, professional modeling, reflective and evaluative. 
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