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ся обоснование необходимости разработки учебных курсов или модулей, на-
правленных на формирование специальной ИКТ-компетентности будущих пе-
дагогов; приводится описание разработанных модулей и соответствующих 
систем заданий; обосновывается их влияние на развитие основных компонен-
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Одной из актуальных проблем 

для современной системы педагоги-
ческого образования является про-
блема развития профессиональной 
компетентности будущего педагога. 

Акмеологический подход к 
развитию профессиональной компе-
тентности специалиста является од-
ним из важных современных подхо-
дов, предполагающих исследование 
человека как целостной личности [1]. 
В связи с этим особенно актуальны-
ми становятся разработки акмеоло-
гических концепций формирования 

профессиональной компетентности, 
что, в свою очередь, связано с поис-
ком и выделением соответствующих 
условий и факторов. 

Анализ отечественных и зару-
бежных исследований показывает, 
что компетентность следует рас-
сматривать как системную характе-
ристику личности, отражающую ре-
зультат образования и качество под-
готовки специалистов. Однако реа-
лизация компетентностного подхода 
в высшей школе не всегда ориенти-
руется на конечные результаты под-
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готовки специалистов и не учитыва-
ет уровень развития профессио-
нальной компетентности, что значи-
тельно снижает эффективность 
профессиональной подготовки в ву-
зе. Профессиональная компетент-
ность представляет собой систем-
ную динамично развивающуюся ха-
рактеристику личности (совокуп-
ность знаний, умений, деловых и 
личностных качеств), показываю-
щую владение современными тех-
нологиями и методами решения 
профессиональных задач различно-
го уровня сложности и позволяю-
щую осуществлять профессиональ-
ную деятельность с высокой про-
дуктивностью [2]. 

Профессиональная компетент-
ность как системная характеристика 
личности имеет сложную структуру 
и содержит следующие компоненты: 
дифферециально-психологический, 
социально-психологический, ауто-
психологический, акмеологический, 
управленческий, специальный, инфор-
мационно-технологический, а также 
элементы, из которых формируется 
модель компетентности [2]. 

Профессиональная компетент-
ность и качества личности подвер-
жены развитию, в основе которого 
лежат, с одной стороны, способно-
сти и профессионально значимые 
мотивы, с другой — реальная дея-
тельность и ее функциональные мо-
дели. Развивая профессиональную 
компетентность, следует обращать 
внимание на достигаемый уровень 
ее развития, который соответствует 
уровню деятельности [2]. Соответ-
ственно этому выделяются следую-
щие уровни развития профессио-
нальной компетентности бакалав-
ров, специалистов, магистров: 

первый уровень (минимальный) 
— использует знания для выполнения 

только данного конкретного задания 
и не всегда может применить их для 
другого задания, хорошо работает 
по алгоритму и четким инструкци-
ям; 

второй уровень (низкий) — 
адаптирует свои знания примени-
тельно к особенностям задания и 
умеет использовать их для решения 
другого класса аналогичных задач. 
Действует согласно конкретным об-
стоятельствам; 

третий уровень (средний) — 
самостоятельно может моделиро-
вать систему знаний по определён-
ному классу задач. Умеет решать 
профессиональные задачи через 
создание моделей, адекватных для 
данного класса задач; 

четвертый уровень (высокий) 
— умеет моделировать алгоритм де-
ятельности применительно к данно-
му классу задач и переносить его на 
решение нового, более сложного 
класса задач; владеет средствами 
моделирования в разных предмет-
ных областях; умеет разрабатывать 
модели для новых классов задач; 

пятый уровень (наивысший) — 
владеет системой общеинженерных 
знаний и умений, обладает творче-
ским мышлением; применяет сис-
темный подход к решению различ-
ных задач; творчески решает про-
фессиональные задачи. 

Каждый из этих уровней 
может достигаться будущими 
педагогами на различных ступенях 
обучения: на ступени бакалавриа-
та (первый, второй уровни); на 
ступени специалитета (третий, 
четвертый уровни); на ступени 
магистратуры (четвертый, пя-
тый уровни). 

Мы считаем, что важной осо-
бенностью формирования профес-
сиональной компетентности является 
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условие взаимосвязи и взаимообу-
словленности всех компонентов ее 
структуры: дифференциально-пси-
хологического, социально-психоло-
гического, аутопсихологического, 
акмеологического, управленческого, 
специального и информационно-
технологического. Это означает, что 
целенаправленное формирование од-
ного из компонентов профессио-
нальной компетентности предпола-
гает формирование и других ее ком-
понентов. 

Рассмотрим в качестве приме-
ра разработанную нами стратегию 
развития профессиональной компе-
тентности педагога в вузе на приме-
ре целенаправленного формирова-
ния ИТ-компетентности.  

Под информационно-техно-
логической компетентностью (ИТ-
компетентность) мы понимаем зна-
ние информационных и коммуника-
ционных технологий и умение ис-
пользовать их в практической дея-
тельности, развивая и совершенст-
вуя [2]. 

Мы считаем необходимым в 
ИТ-компетентности педагога выде-
лить две составляющие — базовую 
и специальную. Базовая ИТ-ком-
петентность складывается из трех 
компонентов: знать, уметь пользо-
ваться, уметь применять в учебной 
деятельности. Специальную ИТ-
компетентность мы связываем с 
интеграцией специальных компе-
тентностей в трех областях: в ИКТ, 
в предметной (например, математи-
ка) и в методической.  

Каждая из названных специ-
альных компетентностей формиру-
ется в соответствующих учебных 
курсах (информатика, математика, 
методика), но курса, интегрирующе-
го их в новообразование, которое 
можно будет назвать специальной 
ИТ-компетентностью, нет.  

Таким образом, требование 
подготовки компетентного специа-
листа диктует необходимость созда-
ния новых курсов, цель которых со-
стояла бы в формировании и разви-
тии специальной ИТ-компетент-
ности. В связи с этим нами было 
принято решение о разработке соот-
ветствующей стратегии. 

Основными чертами разрабо-
танной нами стратегии являются: 

• конкретизация целей дея-
тельности студентов на каждом эта-
пе и разработка схемы взаимодейст-
вия целей, обеспечивающей дости-
жение главной цели; 

• разработка общего подхода к 
системе заданий, моделирующей 
деятельность студентов и обеспечи-
вающей развитие профессиональ-
ной компетентности; 

• объединение заданий в сис-
тему на основе учебного, научного и 
профессионального единства; 

• формулирование основных 
требований к системе заданий, вы-
полняющих развивающую и обу-
чающую функции и способствую-
щих преодолению студентами труд-
ностей при овладении профессио-
нальными умениями; 

• выбор определенных форм 
организации работы студентов (раз-
личные сочетания фронтальной, ин-
дивидуальной, парной и групповой 
деятельности). 

Данная стратегия была реали-
зована при организации деятельно-
сти студентов в процессе освоения 
ими трех учебных модулей: «Ис-
пользование цифровых образова-
тельных ресурсов (ЦОР) в формиро-
вании понятия функциональной за-
висимости» (модуль 1), «Использо-
вание цифровых образовательных 
ресурсов в организации процесса 
обучения математике в начальной 
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школе» (модуль 2) и «Проектирова-
ние и разработка электронного ди-
дактического материала по матема-
тике» (модуль 3). В качестве ЦОР 
при разработке заданий для студен-
тов в первых двух модулях мы ис-
пользовали компьютерные про-
граммы «Математика 5−11. Практи-
кум» (модуль 1) и «Математика и 
конструирование» (модуль 2) [3, 
с. 40–48; 4, с. 49−58]. 

Цель первого модуля состоит в 
создании субъектного опыта изуче-
ния математики с использованием 
ЦОР, необходимого для формирова-
ния ИТ-компетентности будущего 
учителя-предметника (учителя на-
чальных классов), в развитии его 
рефлексивных и коммуникативных 
умений. В процессе освоения мате-
риала этого модуля использование 

ИКТ выполняет мотивирующую 
функцию, что выражается в помощи 
студентам убедиться на собственном 
опыте в эффективности применения 
ЦОР. При этом создаются условия 
для формирования комплекса ком-
петентностей (ИТ-компетентность, 
специальная, аутопсихологическая, 
акмеологическая).  

Цель второго модуля состоит в 
формировании и развитии компе-
тентности будущего учителя-пред-
метника (учителя начальных клас-
сов) в области проектирования и ор-
ганизации образовательного про-
цесса с использованием ЦОР. Ос-
ваивая материал этого модуля, сту-
денты овладевают необходимыми 
умениями, связанными с использо-
ванием ЦОР в обучении школьни-
ков. 

 

 
Динамика развития компонентов профессиональной компетентности 

в образовательной системе вуза: 
ДПК — дифференциально-психологическая компетентность; 
СПК — социально-психологическая компетентность; 
АПК — аутопсихологическая компетентность; 
АК — акмеологическая компетентность; 
СК — специальная компетентность; 
УК — управленческая компетентность; 
ИТК — информационно-технологическая компетентность 
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Цель третьего модуля — фор-
мирование системы знаний, направ-
ленных на осознание места элек-
тронного дидактического материала 
(ЭДМ) в системе ЦОР по математи-
ке, и умений в области проектиро-
вания ЭДМ. 

Цели каждого из этих модулей 
реализовывались через специаль-
ную систему заданий, при разработ-
ке которой мы ориентировались на 
следующие объективные факторы: 

• сосредоточение на одной 
предметной области (в частности, 
на изучении и обучении математи-
ке); 

• выстраивание системы мо-
дулей (направленных на теоретиче-
ское осмысление математического 
материала, его методическую обра-
ботку и практическое применение); 

• обучение студентов прове-
дению логико-дидактического и 
методического анализа [изучаемо-
го содержания (темы), компьютер-
ной программы, ЭДМ]; 

• построение процесса обуче-
ния на основе диалога; 

• целенаправленное развитие 
рефлексивных умений студентов; 

• учет формирования и раз-
вития системы компонентов про-
фессиональной компетентности. 

При выполнении заданий пер-
вого модуля студенты приобретали 
субъектный опыт изучения материа-
ла; используя обучающую програм-
му, убеждались в необходимости ис-
пользования компьютерных средств 
обучения, видели плюсы и минусы 
такого подхода. Более того, они при-
ходили к выводу, что для осмыслен-
ного понимания изучаемого матема-
тического материала (например, 
функциональной зависимости) важ-
на визуализация знаний, требующая 
движения, непрерывности. Очень 

важно, что студенты могли выпол-
нять необходимые действия с гра-
фическими изображениями, а также 
их преобразования. В данном случае 
информационные технологии вы-
ступали в роли средства имитаци-
онного моделирования (и пока это 
единственный известный нам инст-
румент, позволяющий решить рас-
смотренную выше задачу). Цели 
данной системы заданий также со-
стояли в формировании умений сту-
дентов выявлять дидактические 
возможности ЦОР, способствующих 
усвоению школьниками изучаемых 
математических понятий, а также в 
установлении методических прие-
мов, которые использовал препода-
ватель в процессе обучения. Кроме 
того, система заданий первого моду-
ля требовала выполнения студента-
ми анализа процесса своей учебно-
познавательной деятельности. 

Таким образом, в процессе 
выполнения данной системы зада-
ний формировались в комплексе 
следующие компоненты профессио-
нальной компетентности: специаль-
ная ИТ-компетентность [как инте-
грация компетентности в области 
ИКТ, предметной (математической) 
и методической], специальная, ау-
топсихологическая и акмеологиче-
ская компетентности. 

Система заданий второго мо-
дуля имела целью формирование 
компетентности будущего учителя в 
области использования ЦОР. В про-
цессе ее выполнения студенты зна-
комились с принципами и особен-
ностями обучения школьников с ис-
пользованием ЦОР. Студентам 
предлагалось провести логический 
анализ изучаемого математического 
материала и методический анализ 
его изложения с содержательной и 
процессуальной точки зрения, вы-
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делить возможные цели использова-
ния ЦОР при изучении конкретной 
темы, формируемые математические 
знания и умения; продумать воз-
можные инструкции, которые по-
лезно дать учащимся при использо-
вании компьютерной программы, 
предложить целесообразные формы 
обучения, способы контроля за вы-
полнением задания и т. д. Студенты 
анализировали уровень посильно-
сти, сложности и трудности заданий 
для учащихся из компьютерной про-
граммы, выявляли их возможности в 
развитии познавательного интереса 
учащихся, в обеспечении индиви-
дуализации и дифференциации обу-
чения. В работе со студентами пре-
имущественно использовалась груп-
повая форма работы: студенты об-
суждали результаты проведенного 
исследования в группах, продумы-
вали способ представления резуль-
татов обсуждения и т. д. Таким об-
разом, в процессе выполнения дан-
ной системы заданий формирова-
лись в комплексе следующие ком-
поненты профессиональной компе-
тентности: специальная ИТ-компе-
тентность, аутопсихологическая, 
социально-психологическая, акмео-
логическая и специальная компе-
тентности. 

С целью осознания студентами 
возможностей использования ИКТ 
после выполнения заданий каждого 
модуля предлагалось проанализиро-
вать процесс усвоения ими нового 
материала с использованием ЦОР. 
Для этого студентам предлагалось 
ответить на следующие вопросы: 

Какова цель выполнения зада-
ний в данной компьютерной про-
грамме? 

Какое математическое со-
держание было заложено в пред-
ложенные задания? 

Какими умениями вы восполь-
зовались? 

Какими новыми умениями вы 
овладели? 

Каким принципам дидактики 
удовлетворяют предлагаемые зада-
ния? 

Какие задания оказались лег-
кими для вас? 

Какие задания вызвали за-
труднения? С чем это связано? Ка-
кими способами вы преодолевали 
эти затруднения? 

В процессе выполнения таких 
заданий формировались коммуника-
тивные и рефлексивные умения, 
умения выявлять возможности ЦОР 
для решения конкретных математи-
ческих задач. 

Система заданий третьего мо-
дуля была нацелена на формирова-
ние знаний и умений, направленных 
на освоение понятия и технологии 
проектирования электронного ди-
дактического материала (ЭДМ) по 
математике, на обеспечение мотива-
ции деятельности студентов по про-
ектированию ЭДМ (в том числе дея-
тельности исследовательского ха-
рактера для развития творческих 
способностей студентов), на форми-
рование интеграционных умений в 
области математики, информатики, 
методики преподавания математики, 
ИКТ в обучении; на формирование 
умений в области проектной дея-
тельности. 

В течение пяти лет (2004−2009 
годы) на физико-математическом 
факультете и факультете начального 
образования нашего университета 
было проведено экспериментальное 
обучение студентов на основе раз-
работанных модулей. К исследова-
нию было привлечено 625 студентов. 
Для оценки его результатов нами 
использовался специально разрабо-
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танный тест на выявление сформи-
рованности специальной 0ИКТ-
компетентности (как комплекса 
компететностей в областях: ИКТ, 
математической и методической). 
Анализ результатов показал сфор-
мированность специальной ИТ-
компетентности у 87% студентов. 
Анализ результатов также свиде-
тельствует о развитии следующих 
компонентов профессиональной 
компетентности: социально-психо-
логической (82%), аутопсихологиче-
ской (76%), акмеологической (34%), 
специальной (62%). Для их выявле-
ния были использованы компетент-
ностно-ориентированные задания, 
которые были разработаны с учетом 
выделенных объективных факторов, 
способствующих формированию 
всей системы компонентов профес-
сиональной компетентности. Анализ 
показал, что больше внимания нуж-
но уделять акмеологической и спе-
циальной компетентности, имея в 
виду их углубленное развитие. 

Таким образом, в результате 
проведенного исследования можно 
сделать следующие выводы: 

• разработана стратегия разви-
тия системы профессиональной 
компетентности посредством целе-
направленного формирования ИТ-
компетентности будущего педагога; 

• обоснована необходимость 
формирования специальной ИТ-
компетентности будущего педагога 
и создания новых курсов (модулей), 
направленных на формирование 
специальной ИТ-компетентности 
будущих педагогов; 

• выделены факторы построе-
ния специальной системы заданий, 
способствующие формированию 
системы компонентов профессио-
нальной компетентности; 

• в курсах математики и мето-
дики преподавания математики раз-
работаны учебные модули и соот-
ветствующие системы заданий, на-
правленные на становление и разви-
тие специальной ИТ-компетентно-
сти будущего педагога с учетом 
формирования и развития всех ком-
понентов профессиональной компе-
тентности; 

• проведено эксперименталь-
ное обучение студентов на основе 
разработанных модулей; 

• анализ полученных результа-
тов показал, что разработанная сис-
тема заданий способствует не толь-
ко формированию у студентов спе-
циальной ИТ-компетентности, но и 
всей системы компонентов профес-
сиональной компетентности буду-
щего педагога. 
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В. А. Тургель 
 

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
КАК ОСНОВА ОПТИМИЗАЦИИ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Рассмотрена актуальность изучения творческой деятельности как ос-
новы для оптимизации начального обучения, а также выделена специфика 
творческой деятельности в отличие от предметной деятельности репродук-
тивного характера. Рассмотрены возможности использования творческих 
видов деятельности в системе начального образования, возрастные предпо-
сылки овладения творческой деятельностью младшими школьниками и ее зна-
чение для психического развития детей. 

 
Ключевые слова: творчество, творческая деятельность, предметная 

деятельность, репродуктивная деятельность, субъективное значение творчест-
ва, объективное значение творчества, творческие способности, общие творче-
ские способности, оптимальные условия развития личности, учебные пере-
грузки, оптимизация начального образования. 
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CREATIVE ACTIVITIES OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN AS A BASIS 
OF OPTIMIZATION OF PRIMARY EDUCATION 

 
The importance of creative activities as a basis for primary education optimi-

zation is considered and the specificity of creative activities is emphasized compared 
to reproductive activities. The possibilities of using creative kinds of activities in 
primary education, the issue of age for mastering these activities by primary school 
children and their  value for children’ mental development are described. 

 


