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n76 N/A 1427 МГц – 1432 МГц SDL 

n77 3300 МГц – 4200 МГц 3300 МГц – 4200 МГц TDD 

n78 3300 МГц – 3800 МГц 3300 МГц – 3800 МГц TDD 

n79 4400 МГц – 5000 МГц 4400 МГц – 5000 МГц TDD 

n80 1710 МГц – 1785 МГц N/A SUL 

n81 880 МГц – 915 МГц N/A SUL 

n82 832 МГц – 862 МГц N/A SUL 

n83 703 МГц – 748 МГц N/A SUL 

n84 1920 МГц – 1980 МГц N/A SUL 

n86 1710 МГц – 1780 МГц N/A SUL 

   
Ширина одного радиоканала для блока FR2: 50, 100, 200 и 400 МГц, в зависимости от 

варианта разноса между поднесущими. В таблице 2 представлены диапазоны частот для 
второго диапазона. 

Таблица 2 – Диапазоны частот FR2 для 5G New Radio 

Диапазон 

New Radio 
Полоса частот Тип дуплекса 

n257 26500–29500 МГц TDD 

n258 24250–27500 МГц TDD 

n260 37000–40000 МГц TDD 

n261 27500–28350 МГц TDD 

 
Частоты 5G в каждой отдельной стране выделяются местным самоуправлением. Безусловно, 

при этом учитывается мнение экспертов и мобильных операторов. С точки зрения технологий, 
наибольшее значение имеет тот факт, будет ли выделенный диапазон 5G находиться ниже 6 ГГц или 
выше. Это важно, потому что от длины волны зависит особенности распространения и отражения 
сигнала, а также дальность работы устройств и базовых станций, плотность подключений и трафика, 
которую можно использовать. 
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Аннотация: В статье рассматриваются цели подготовки специалистов, обладающих не просто знаниями, умениями и навыками, а 
набором компетенций в определенных областях деятельности, которыми необходимо обладать специалисту в современном мире, 
чтобы быть востребованным на рынке труда; представлен процесс формирования компетенций как результат профессионального 
обучения в учреждении высшего образования. 

Актуальность формирования информационно-технологических компетенций (IT-компетенций) 
обусловлена тем, что переход на компетентностное образование является основополагающим в 
новом поколении образовательных стандартов, и перед учреждениями образования встал вопрос 
подготовки специалистов, обладающих не просто знаниями, умениями и навыками, а набором 
компетенций в определенных областях деятельности. Специалист по направлению специальности 1-
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08 01 01-07 «Профессиональное обучение (информатика)» должен быть подготовлен к решению 
следующих профессиональных задач, включающих разработку структуры компьютерных кодов, 
необходимых для создания программного обеспечения разработанного назначения; изменение 
конфигурации, существующих программ; проектирование и разработка локальных вычислительных 
сетей; разработку баз данных и др. 

Компетенция представляет собой – знания, умения, опыт, личностную способность 
специалиста или обучающегося, решать определённый класс задач, связанных с профессией. Также 
под компетенцией понимают формально описанные требования к личностным и профессиональным 
качествам, а также к знаниям, умениям, навыкам обучающихся или сотрудников. 

Общие цели подготовки специалиста включают формирование и развитие социально-
профессиональной, практико-ориентированной компетентности, позволяющей сочетать 
универсальные, базовые профессиональные, специализированные компетенции для решения задач 
в сфере профессиональной и социальной деятельности [1]. В нашем исследовании IT-компетенции 
мы рассматриваем как специализированные компетенции будущего специалиста, необходимые для 
его профессиональной деятельности в сфере профессионально-технического, среднего 
специального или высшего образования, в сфере научных исследований в научно-исследовательских 
институтах; в  производственном процессе на предприятиях отраслей экономики. Для решения задач 
в сфере профессиональной деятельности все универсальные, базовые профессиональные и 
специализированные компетенции включаются в набор требуемых результатов профессионального 
обучения и освоения содержания образовательной программы по специальности. Интеграция в 
образовательном процессе компетентностного и инновационного подходов определяет 
взаимозависимость между, с одной стороны, условиями функционированием образовательной среды 
университета, содержанием, учебно-методическим обеспечением ее основных составляющих и, с 
другой, – формированием у будущих специалистов соответствующих компетенций, совокупность 
которых и выступает результатом обучения и современным критерием качества высшего 
образования. 

Применение информационных технологий в образовании обеспечивает беспрецедентные 
возможности для того, чтобы сделать образование более эффективным: путем разработки 
образовательных программ, онлайн-обучения, расширения доступа к ним широкому кругу 
обучающихся [2, с.113]. Использование электронных образовательных ресурсов и инновационных 
образовательных технологий третьего поколения на основе телекоммуникационных систем (сетевых, 
Интернет) позволяет последовательно моделировать социальное содержание будущей 
профессиональной деятельности педагога-программиста: опираться на методы развивающего 
обучения; разрабатывать и внедрять в процесс преподавания и прохождения педагогической 
практики систему практико-ориентированных заданий; организовывать контекстное обучение; 
учитывать уровень способностей студентов; создавать среду опережающего профессионального 
развития. 

Важнейшей задачей современного учреждения образования является формирование у 
обучающихся личностных компетенций, обеспечивающих успешность профессиональной, 
организаторской и управленческой деятельности. 

В сфере IT наиболее значимыми профессионально-личностными качествами являются : 
– лидерство, проявляется в способности обучающегося сформировать работоспособный 

коллектив и привести его к намеченной цели; 
– коммуникабельность, характеризуется способностью чётко, грамотно и аргументированно 

излагать собственные мысли, как в устной, так и в письменной форме, устанавливать контакт с 
другими обучающимися и преподавателями, слушать и слышать, уметь задавать вопросы; 

– умение работать в команде, которое характеризуется умением общаться и 
взаимодействовать с другими обучающимися, вежливостью и уважительным отношением к ним; 

– стрессоустойчивость, проявляется в возможности лёгкой адаптации к возникающим 
нестандартным и напряжённым ситуациям; 

– стремление к самообучению и развитию, заключается в обладании внутренней мотивацией на 
приобретение новых знаний, стремлению к профессиональному совершенствованию и саморазвитию 
на протяжении всей жизни; 

– креативность, характеризуется новаторским и творческим подходом при решении ежедневных 
задач; 

– ответственность, подразумевает способность принимать решения, оценивать и отвечать за 
возможные последствия, а также выполнять взятые на себя обязательства; 

– самостоятельность, заключается в способности обучающегося действовать без постоянного 
вмешательства и практической помощи из вне, при решении задач; 

– аккуратность, проявляется в способности выполнять работы без помарок и ошибок; 
– усидчивость, выражается в терпении, самоорганизации и выдержке, при решении 

поставленных задач, обычно требующих длительной работы [3]. 
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Развитие компетенций, связанных с профессией, требует комплексной реализации учебных и 
воспитательных, аудиторных и внеаудиторных педагогических средств в рамках целостного 
образовательного процесса. Сформированность компетенций выпускников может обеспечиваться 
только в единстве социально-гуманитарной, профессиональной и специальной подготовки, 
студенческих практик и научно-исследовательской работы студентов, при содержательно-
технологической интеграции учебного и воспитательного процессов с опорой на проблемно-
исследовательские, активные, коллективные формы и методы обучения и воспитания [4]. 

Вышеперечисленные компетенции, необходимые для будущего специалиста оказывают 
большое влияние на достижение целей и результатов обучения, повышают его мобильность и 
востребованность на рынке труда. В зарубежных исследованиях Marks (2000), (Eyong и Schniederjans, 
2004) сообщается, что «различия между студентами, а не различия между классами и школами были 
ответственны за результативность обучения» [5]. Большое количество современных исследований 
подчёркивают роль личности студента как главного фактора его развития в процессе обучения.  

Таким образом, образовательный процесс по специальности 1-08 01 01-07 «Профессиональное 
обучение (информатика)», базирующийся на научно обоснованном использовании ИТ, теории и ме-
тодике информатизации образования, концепции открытого образования, использующий новый   
интерактивный контент позволяет: более эффективно адаптировать профессиональную подготовку 
обучающихся к запросам личности, рынка труда, государства, стать эффективным средством 
личностно-профессионального развития будущего специалиста и формирования IT-компетенций. 
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ЭОР по дисциплине "Инструменты и средства программирования" предназначен для эффективного применения в обучении 
учащихся БГУИР. 

Электронный образовательный ресурс (ЭОР) – это совокупность программных средств, 
информационных, технических, нормативных и методических материалов, полнотекстовых 
электронных изданий, включая аудио и видеоматериалы, иллюстративные материалы и каталоги 
электронных библиотек, размещенные на компьютерных носителях или в сети Интернет [2].  

ЭОР представляют собой фотографии, видеофрагменты, модели объектов и явлений, 
картографические материалы, звукозаписи, текстовые документы и иные материалы, которые могут 
быть использованы для организации и проведения учебного процесса.  

Электронные образовательные ресурсы учебного назначения не только активизируют учащихся 
к учебно-познавательной деятельности, но и позволяют освободить преподавателя от рутинной 
бумажной работы, сокращая при этом время на подготовку и проведение контроля. 

Разрабатываемое программное средство выступает в роли электронного образовательного 
ресурса. Рассмотрим варианты использования ресурса пользователями. На рисунке 1 представлена 
диаграмма вариантов использования непосредственно учащимся. 

 


