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сталых школьников испытывает значи-
тельные трудности в выражении отно-
шений противопоставления между со-
держанием смежных предложений, по-
скольку в этом случае возникает необхо-
димость установления логической взаи-

мосвязи и взаимозависимости, то есть 
умственно отсталым школьникам недо-
ступна или почти недоступна коммуни-
кации отношений. Этим обусловлено 
редкое использование сочинительных 
союзов а, но.  
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AND LINGUAL CONNECTIVITY REALIZATION IN THE COMPOSITION TEXTS  

OF MENTALLY IMPAIRED SENIOR SCHOOLCHILDREN 
 

Characteristic features of semantic relationships and lingual means of their expres-
sions in the composition texts of mentally impaired senior schoolchildren are specified. The 
analysis of experimental data the peculiarity of acquisition of semantic connectivity by 
mentally retarded schoolchildren and the specificity of using lexical and grammatical con-
nection means by this category of students.  
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ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 
УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ  

КАК РЕЗУЛЬТАТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
 

Современной тенденцией профессионального педагогического обра-
зования является ориентация на развитие у будущего учителя профес-
сиональной компетентности как результата профессиональной подго-
товки в вузе, которая должна найти отражение и в системе информа-
ционно-технологической подготовки будущих учителей начальной школы. 
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Реализация компетентностного подхода к информационно-технологиче-
ской подготовке педагогических кадров требует осмысления на теоре-
тическом уровне категории «профессиональная информационно-техно-
логическая компетентность учителя». В статье предпринята попытка 
привлечь внимание к характерным аспектам профессиональной информа-
ционно-технологической компетентности учителя начальной школы, 
имеющим значение для реализации компетентностного подхода в процес-
се обучения.  

 
Модернизация общего образования 

влечет за собой изменение требований к 
профессиональной деятельности учите-
ля. Важным направлением модерниза-
ции школы является информатизация. 
Внедрение компьютерных технологий в 
систему работы школы требует наличия 
профессиональной информационно-тех-
нологической компетентности у педаго-
гических кадров и, в частности, у учите-
лей начальной школы, что актуализирует 
проблему профессиональной информа-
ционно-технологической подготовки учи-
теля начальной школы в контексте 
трансформационных изменений россий-
ского образования1, 2. 

В настоящее время изменяется подход 
к профессиональной подготовке учителя. 
Отличительной особенностью профес-
сионального педагогического образова-
ния становится компетентностная ори-
ентация, то есть ориентация на приобре-
тение будущими учителями опыта реше-
ния профессиональных задач в процессе 
обучения в вузе. И одной из задач со-
временного педагогического образова-
ния является задача становления и раз-
вития информационно-технологической 
компетентности учителя начальной 
школы как компонента профессиональ-
ной компетентности.  

Между тем, пока однозначно не опре-
делена семантическая составляющая по-
нятия «профессиональная информаци-
онно-технологическая компетентность 
учителя начальной школы»; не опреде-
лена совокупность профессиональных 
задач учителя начальной школы, при 

решении которых может быть проявле-
на его информационно-технологическая 
компетентность; не уточнены принципы 
построения содержания образователь-
ных программ информационно-техноло-
гической подготовки учителей началь-
ной школы с учетом структурных эле-
ментов профессионального опыта, вклю-
чаемых в содержание профессиональной 
подготовки.  

Акцентируем внимание на реально 
существующем противоречии между об-
разовательными запросами учителей на-
чальной школы и системой информаци-
онно-технологической подготовки. В 
реализуемых на сегодняшний день обра-
зовательных программах подготовки 
учителя начальной школы в вузе и сис-
теме постдипломного образования в об-
ласти информационно-коммуникацион-
ных технологий делается акцент на фор-
мирование пользовательских умений 
взаимодействия со спектром програм-
мных средств, которые может использо-
вать учитель в профессиональной сфе-
ре3–8.  

Между тем, данный подход к профес-
сиональной информационно-технологи-
ческой подготовке учителя начальной 
школы не в полной мере соответствует 
реальным потребностям учителей-прак-
тиков. Так, анкетирование учителей на-
чальной школы Санкт-Петербурга, це-
лью которого являлось выяснение обра-
зовательных запросов, показало, что 
95,5% учителей считают необходимым 
приобретение специализированных зна-
ний, связанных с использованием 
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средств информационно-коммуникаци-
онных технологий (ИКТ), в частности, с 
организацией учебно-воспитательного 
процесса, при этом 72% опрошенных 
учителей, по их мнению, обладают поль-
зовательскими навыками.  

Цель статьи — привлечь внимание к 
некоторым теоретико-методологическим 
аспектам, имеющим приоритетное зна-
чение для реализации компетентностно-
го подхода в системе профессиональной 
информационно-технологической подго-
товки учителей начальной школы.  

Реализация компетентностного под-
хода к информационно-технологической 
подготовке педагогических кадров и, в 
частности, учителей начальной школы, 
требует в первую очередь осмысления на 
теоретическом уровне категории «про-
фессиональная информационно-техноло-
гическая компетентность (ИТ-компе-
тентность) учителя начальной школы».  

Следует сделать акцент на семантиче-
ских аспектах понятия «компетент-
ность», представленных в различных ис-
точниках, для дефиниции обозначенного 
выше понятия.  
Компетентность (от лат. competens 

— соответствующий, способный) — 
«глубокое доскональное знание сущест-
ва выполняемой работы, способов и 
средств достижения намеченных целей, 
а также наличие соответствующих уме-
ний и навыков»9.  
Компетентность — способность де-

лать что-либо хорошо и эффективно; 
способность удовлетворять требованиям 
к выполнению работы; способность 
удовлетворять требованиям к выполне-
нию определенных рабочих функций10.  

В исследованиях и публикациях в 
профессиональных периодических изда-
ниях можно выделить четыре аспекта 
осмысления категории «компетент-
ность»: 

• компетентность как личностное но-
вообразование;  

• компетентность как социальная ре-
презентация (от англ. representation − 
представление, представительство);  

• компетентность как процесс дея-
тельности;  

• компетентность как образователь-
ный результат.  

В частности, трактовка понятия «ком-
петентность» через индивидуальные 
психологические особенности (качества, 
свойства) личности характерна для работ 
Дж. Равена, Б. С. Гершунского, В. Г. Во-
ронцовой, Ю. Г. Татура и ряда других 
исследователей.  

В ряде работ компетентность рас-
сматривается через результаты деятель-
ности, то есть через проявления в соци-
альной сфере знаний, умений и опыта 
решения определенных задач. Данный 
подход характерен, в частности, для ис-
следований и публикаций, связанных с 
анализом понятия «ключевые компе-
тентности» в контексте школьного обра-
зования (О. Е. Лебедев, В. Ландшеер,  
Т. В. Иванова, В. С. Лазарев, А. В. Ху-
торской и др.). Для исследований, в ко-
торых рассматривается проблема про-
фессиональной компетентности педаго-
гических работников, характерен анализ 
специфики деятельности, привлечение 
внимания к структуре профессиональ- 
ной компетентности (А. К. Маркова,  
Н. В Кузьмина, Э. Ф. Зеер, Т. Ю. Базаро-
ва, Е. Д. Тенютина и др.).  

Анализ категории «компетентность» 
как образовательного результата (О. Е. Ле-
бедев, И. А. Зимняя, А. А. Вербицкий,  
И. В. Гришина и др.) связан с изменени-
ем требований к качественным характе-
ристикам результатов как школьного, 
так и профессионального педагогическо-
го образования с реализацией компе-
тентностного подхода в образовании. 
Так в коллективной монографии сотруд-
ников РГПУ им. А. И. Герцена изложен 
подход к реализации компетентностно 
ориентированного профессионального 
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педагогического образования в системе 
вузовской подготовки, В монографии 
уточняется понятие профессиональной 
компетентности учителя, под которой 
понимается «интегральная характери-
стика, определяющая способность спе-
циалиста решать профессиональные 
проблемы и задачи, возникающие в ре-
альных ситуациях профессиональной 
деятельности, с использованием знаний, 
профессионального и жизненного опыта, 
ценностей и наклонностей»11.  

В соответствии с представленными 
подходами к рассмотрению категории 
компетентности дадим характеристику 
профессиональной информационно-тех-
нологической компетентности учителя 
начальной школы.  
Под профессиональной информацион-

но-технологической компетентностью 
учителя будем понимать его способ-
ность (готовность) решать профессио-
нальные информационно-технологиче-
ские задачи. Совокупность данных за-
дач определяется современными на-
правлениями профессиональной инфор-
мационно-технологической деятельно-
сти учителя.  

Профессиональная ИТ-компетентность 
определенной категории учителей пред-
полагает профессионально дифференци-
рованную коннективность, то есть взаи-
мосвязь с реальными условиями профес-
сиональной деятельности. Следует отме-
тить, что направления профессиональ-
ной информационно-технологической 
деятельности различных категорий пе-
дагогических работников вариативны, а 
задачи, которые должен решать учитель 
одной учебной дисциплины, могут быть 
не столь актуальны для учителя, препо-
дающего другой предмет. Например, 
проблема изготовления большого коли-
чества разнообразного раздаточного ма-
териала, актуальная для учителя на-
чальной школы, но не для учителя физ-
культуры.  

Профессиональная информационно-
технологическая компетентность 

учителя начальной школы  
как процесс деятельности 

 

Информационно-технологическая ком-
петентность современного учителя на-
чальной школы предполагает умения 
решать профессиональные задачи трех 
совокупностей: 

• профессиональные задачи в области 
педагогического менеджмента (задачи 
организационного, административного, 
коммуникационного, гностического ха-
рактера), определяемые информационно-
технологической деятельностью в рам-
ках школьного информационного про-
странства;  

• профессиональные базовые педаго-
гические задачи, определяемые инфор-
мационно-технологической деятельно-
стью, связанной с организацией обуче-
ния младших школьников с использова-
нием компьютерных технологий;  

• профессиональные задачи, связан-
ные с обучением информационным тех-
нологиям и информатике младших 
школьников, а также с реализацией на-
правления информационно-технологиче-
ской деятельности учителя начальной 
школы, определяемого новыми государ-
ственными образовательными стандар-
тами.  

Понятие «профессиональная инфор-
мационно-технологическая задача» шире 
понятия «профессиональная задача, ре-
шаемая с использованием возможностей 
информационных и коммуникационных 
технологий», поскольку совокупность 
профессиональных информационно-тех-
нологических задач включает и задачи, 
не предполагающие непосредственное 
использование средств ИКТ. В частно-
сти, это например, задачи, связанные с 
организацией обучения младших школь-
ников информационным технологиям в 
рамках учебного модуля «Практика ра-
боты на компьютере» учебного предмета 
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«Технологии» в соответствии со стан-
дартом начального общего образования, 
с организацией обучения с использова-
нием компьютеров, которые учащиеся 
имеют дома; задачи, связанные с органи-
зацией работы младшего школьника за 
компьютером, безопасной для его физи-
ческого и психического здоровья, и др.  

Обозначенные совокупности задач по-
зволяют выделить три составляющие в 
структуре профессиональной информа-
ционно-технологической компетентности 
учителя начальной школы: опосредован-
ную, базовую и специальную компетент-
ности, которые дополняют друг друга и 
находятся в определенной взаимосвязи.  

Опосредованная информационно-
технологическая компетентность учите-
ля начальной школы предполагает не 
только наличие знаний, умений и опыта 
взаимодействия с компьютерными сред-
ствами, но и умений решать конкретные 
задачи педагогического менеджмента, 
определяемые информационно-техноло-
гической деятельностью в рамках школь-
ного информационного пространства. На-
пример, вариативно использовать сред-
ства ИКТ для оформления отчетов и до-
кументов с учетом особенностей органи-
зации информационно-технологической 
деятельности образовательного учреж-
дения (анализы контрольных работ, кар-
ты личностных достижений и др.); зна-
комиться с новыми методиками, с опы-
том коллег посредством поиска инфор-
мации в базах данных локальной и гло-
бальной сетей, оформлять пособия для 
практической деятельности детей, мате-
риалы для индивидуальных занятий и др.  

Базовая информационно-технологи-
ческая компетентность учителя опреде-
ляет его способность решать профессио-
нальные задачи в ситуациях непосредст-
венной педагогической деятельности. Ба-
зовая ИТ-компетентность предполагает 
наличие дидактических знаний и умений 
эффективно использовать современные 

технические средства и компьютерные 
технологии для достижения целей на-
чальной ступени школьного образования.  

Специальную информационно-техно-
логическую компетентность учителя на-
чальной школы определяет его способ-
ность решать профессиональные задачи, 
связанные с обучением младших школь-
ников информационным технологиям 
(учебный модуль «Практика работы на 
компьютере» предметного курса «Техно-
логии») и учебному предмету «Информа-
тика и информационные технологии».  

Указанные компоненты в структуре 
профессиональной информационно-техно-
логической компетентности могут опре-
делять направления профессиональной 
ИТ-подготовки учителя начальной школы.  

 
Профессиональная информационно-
технологическая компетентность  

учителя начальной школы  
как социальная репрезентация 

 
Следует отметить, что наличие общих 

умений взаимодействовать с компью-
терными средствами не является гаран-
тией того, что учитель может решать со-
вокупность задач, возникающих в рам-
ках его профессиональной информаци-
онно-технологической деятельности. Ха-
рактеристика информационно-техноло-
гической компетентности учителя на-
чальной школы как социальной репре-
зентации требует как выделения групп 
задач в рамках каждого из направлений 
профессиональной информационно-тех-
нологической деятельности, так и кон-
кретизации задач каждой группы.  

Приоритетными группами профес-
сиональных опосредованных информа-
ционно-технологических задач учителя 
начальной школы являются: гностиче-
ские (от греч. gnosis — познание), про-
ектировочные, конструктивные, комму-
никативные, организаторские задачи 
(табл. 1). 
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Таблица 1  
 

Группы задач Примеры задач 
1. Гностические • Вариативное использование способов работы с электронными ис-

точниками информации при решении задач профессионального роста; 
• Самостоятельное изучение новых программных продуктов, опреде-

ление целесообразности их использования при решении задач профес-
сионального роста;  

• Комплексное взаимодействие со службами и ресурсами Интернета 
для реализации профессионального развития (электронная почта, 
WWW, дистанционные курсы и т. д.); 

• Реализация информационного поиска, использование ресурсов Ин-
тернета в самообразовательной деятельности; 

• Вариативное использование стандартных программных средств для 
оформления результатов самообразовательной деятельности 

2. Проектировочные • Разработка пакета методических материалов (программ, планов), пред-
ставленных в электронном виде, для предметного, интегративного курса; 

• Разработка комплекса учебно-воспитательных мероприятий на осно-
ве использования данных, представленных в различных базах школы 
(данные об успеваемости, о школьных мероприятиях и др.); 

• Разработка индивидуальных учебных планов и программ с исполь-
зованием электронных материалов (нормативных документов, методи-
ческих материалов, представленных в Интернете; школьных норматив-
ных документов; методических разработок коллег и т. п.) 

3. Конструктивные • Разработка пакета раздаточных, демонстрационных, учебных мате-
риалов для организации работы учащихся на уроках и внеклассных за-
нятиях, в том числе с использованием ресурсов Интернета; 

• Оформление стендов с учебной информацией, информационных 
листов, средств наглядной агитации; 

• Вариативное использование способов педагогической диагностики 
развития ребенка, отслеживание результативности (успешности) освое-
ния учащимся программы обучения на основе практических умений 
владения ИКТ 

4. Коммуникативные • Взаимодействие с коллегами по организации учебного процесса на 
основе использования сетевых программных средств (средств коллек-
тивного доступа); 

• Организация оперативной коммуникации с родителями учащихся; 
• Взаимодействие с коллегами по методическим вопросам преподава-

ния учебного предмета (форумы, инфотеки, методические сайты и др.); 
• Подготовка информационных материалов для учащихся и родите-

лей, периодическое размещение их  на сайте школы 
5. Организаторские • Оформление в электронном виде деловой документации, связанной с 

административно-управленческой деятельностью школы, с деятельностью 
классного руководителя, учителя определенной школьной дисциплины; 

• Организация взаимодействия с родителями (выступление на клас-
сных собраниях с использованием презентационных материалов, реа-
лизация динамической коммуникации с помощью ИКТ и др.) 

• Организация взаимодействия с социальными партнерами, с Попечи-
тельским советом, спонсорами с использованием современных комму-
никативных средств (электронная почта и т. п.) 

 

В качестве приоритетных групп про-
фессиональных базовых и специальных 
информационно-технологических задач 

учителя начальной школы могут рас-
сматриваться: 
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• Психолого-педагогические задачи, ре-
шение которых предполагает организацию 
процесса обучения с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей учеников.  

• Организационно-деятельностные 
(процессуальные) задачи, решение кото-
рых связано с построением образователь-
ного процесса, направленного на дости-
жение целей обучения в начальной школе. 

• Коррекционно-регулирующие зада-
чи, связанные с проектированием и ис-
пользованием возрастосообразной обра-
зовательной среды младшего школьника.  

Данные совокупности информацион-
но-технологических задач интегративно 
связаны с тремя группами задач12, спо- 
 

собность решать которые определяет 
профессиональную базовую компетент-
ность учителя начальной школы:  

• видеть ребенка (ученика) в образо-
вательном процессе;  

• строить образовательный процесс, 
направленный на достижение целей на-
чальной школы;  

• создавать и использовать образова-
тельную среду для достижения образо-
вательных целей начальной ступени об-
щего образования.  

В табл. 2 конкретизированы базовые 
информационно-технологические задачи 
учителя начальной школы на основе со-
держания его деятельности.  

 
Таблица 2  

 

Группы ИТ-задач Примеры задач 
1. Психолого-педаго-
гические 

• Отслеживание результативности (успешности) освоения ребенком 
программы обучения, выявление его достижений и проблем (затруд-
нений) в процессе освоения теоретических знаний и практических 
умений по предмету; 

• Организация учета и анализа успешности обучения учащихся, сис-
темы взаимоотношений ребенка с одноклассниками и динамики изме-
нения этих взаимоотношений с использованием инструментальных 
программных продуктов; 

• Организация взаимодействия учащихся с компьютерными средст-
вами, безопасное для физического и психического здоровья детей 

2. Организационно-де-
ятельностные (про-
цессуальные) 

• Согласование цели урока с целями учебной работы учащихся с 
программными средствами; выбор и использование программных 
средств в соответствии с образовательными целями урока (этапов 
урока), внеурочной работы с учащимися с учетом особенностей орга-
низации обучения младших школьников; 

• Вариативное использование программно-педагогических средств 
для построения обучения вокруг комплексных тем, объединяющих 
учебный материал ряда учебных предметов, в частности, для проведе-
ния интегрированных занятий разного уровня, продолжительности и 
характера — например, интегрированные уроки чтения и письма; ли-
тературного чтения и музыки и др.;  

• Отбор адекватных технологий организации обучения и взаимодей-
ствия с программными средствами, позволяющих развивать учебную 
самостоятельность, коммуникативные навыки, творческую и поиско-
вую активность младших школьников; 

• Организация индивидуальной, групповой и коллективной работы 
детей с использованием информационных и телекоммуникационных 
технологий;  

• Выбор форм и способов рефлексивного, безотметочного оценива-
ния работы учащихся за компьютером 
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Группы ИТ-задач Примеры задач 
3. Коррекционно-регу-
лирующие  

• Владение информацией о новых программных продуктах, опреде-
ление дидактической целесообразности их использования при работе 
с младшими школьниками; 

• Организация работы детей с различными видами программно-
педагогических средств в рамках различных моделей использования 
компьютерной техники (в школе и с ориентацией на домашние ком-
пьютеры учащихся); 

• Организация образовательной среды на основе ИКТ для решения 
конкретной педагогической задачи (развитие учебной самостоятель-
ности, обучение самооцениванию, взаимооцениванию, развитие твор-
ческой и поисковой активности); 

• Владение информацией об информационных ресурсах Интернета, 
ориентированных на детей данной возрастной группы;  

• Организация проектной деятельности учащихся на уровне паралле-
ли классов, разновозрастной группы детей с использованием ИКТ  

 

Примерами конкретных профессио-
нальных специальных информационно-
технологических задач учителя началь-
ной школы могут являться: 

− осуществление педагогической ди-
агностики развития практических уме-
ний ребенка взаимодействовать с техни-
ческими устройствами и компьютерны-
ми технологиями, оценка его индивиду-
ального опыта освоения учебного пред-
мета. (Группа психолого-педагогических 
задач); 

− выбор адекватных технологий ор-
ганизации обучения и взаимодействия с 
программными средствами, ориентиро-
ванных на решение как предметных за-
дач обучения, так и общих целей на-
чального образования на уроках инфор-
матики и ИТ. (Группа организационно-
дея-тельностных задач); 

− выбор или формирование комплек-
сов учебно-методических материалов 
для организации обучения младших 
школьников информационным техноло-
гиям и информатике. (Группа коррекци-
онно-регулирующих задач).  

В процессе профессиональной ин-
формационно-технологической подго-
товки учителя начальной школы, ориен-
тированной на становление и развитие 
профессиональной ИТ-компетентности, 
выделенные группы задач предлагается 
рассматривать в качестве основы для 

формирования содержания обучения. 
Конкретизация и систематизация про-
фессиональных информационно-техно-
логических задач учителя начальной 
школы позволяет, во-первых, проекти-
ровать содержание информационно-тех-
нологической подготовки в контексте 
реальной профессиональной деятельно-
сти; во-вторых, организовать процесс 
обучения на основе совокупности их 
учебных моделей.  

Существенная характеристика компе-
тентности — степень ее проявления в со-
циальной сфере — позволяет высказать 
предположение о том, что степень соци-
альной репрезентативности может слу-
жить основанием для выделения трех 
уровней развития опосредованной, базо-
вой и специальной информационно-
технологической компетентности учите-
ля: личностный; коммуникативный (меж-
личностный); социально-трудовой.  

Первый уровень (личностный) харак-
теризуется наличием знаний, умений, не-
обходимых и достаточных для дальней-
шего обогащения и развития образова-
тельного потенциала и дающих возмож-
ность решать круг профессиональных за-
дач на уровне личностной значимости. 
Данный уровень формирования умений 
ориентирован на личностную сферу и не 
ориентирован на их широкое использова-
ние в социальной сфере. Например, учи-
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тель умеет использовать стандартные 
программные средства для создания кон-
спекта урока (опосредованные умения), 
знает и использует специализированные 
педагогические программные средства 
при подготовке к уроку (базовые и специ-
альные умения), но непосредственно не 
проявляет данные умения в своей профес-
сионально-общественной практике.  

Второй уровень (коммуникативный) 
определяется наличием профессиональ-
ных информационно-технологических 
знаний, умений и определенного опыта 
их применения в социальной сфере. Но, 
вместе с тем, он предполагает и доста-
точно определенную избирательность по 
глубине и широте проникновения в об-
ласть взаимодействия с ИКТ. Данный 
уровень характеризуется частичным 
проявлением профессиональных инфор-
мационно-технологических умений на 
практике. Например, учитель может соз-
дать электронную поддержку урока, в 
частности, презентацию (опосредован-
ные умения), разработать урок с исполь-
зованием ИКТ, провести отдельное заня-
тие с использованием ИКТ с помощью 
коллег, специалистов (базовые и специ-
альные умения), но он в системе не ис-
пользует ИКТ в своей профессиональной 
работе.  

Третий уровень (социально-трудовой) 
предполагает наличие знаний и опыта 
взаимодействия с достаточно широким 
спектром компьютерных технологий, 
умение осуществлять выбор программно-
го продукта, позволяющего наиболее эф-
фективно решить стоящую задачу, при 
этом творчески и систематически исполь-
зуется ИКТ в профессиональной работе.  

 
Профессиональная информационно-
технологическая компетентность 

учителя начальной школы  
как личностное новообразование 

 

Способность учителя начальной шко-
лы к реализации профессиональной ин-

формационно-технологической деятель-
ности предполагает развитие личност-
ных качеств, охарактеризовать которые 
можно через совокупность взаимосвя-
занных компонентов.  
Мотивационно-ценностный компо-

нент — предполагает наличие ценност-
ных ориентаций и мотивов выполнения 
информационно-технологической дея-
тельности.  
Когнитивный компонент — наличие 

знаний (теоретических и практических), 
необходимых для выполнения информа-
ционно-технологической деятельности.  
Рефлексивный компонент — позволя-

ет индивиду оценивать собственную 
деятельность и ее результаты, спланиро-
вать индивидуальный образовательный 
маршрут.  
Продуктивный (презентационный) 

компонент — предполагает способность 
индивида творчески проявлять, исполь-
зовать информационно-технологические 
знания и умения на практике.  
Функциональный компонент — пред-

полагает способность учителя на прак-
тике проявлять умение решать профес-
сиональные информационно-технологи-
ческие задачи.  

Общая оценка результатов обучения 
ориентирована на фиксацию развития у 
обучаемых (студентов) совокупности 
указанных личностных характеристик.  

В качестве групп показателей контро-
ля результативности обучения могут 
рассматриваться: 

• знание — совокупность показателей 
усвоения совокупности знаний и разви-
тия умений, определяемых образова-
тельной программой. Данная группа по-
казателей предполагает фиксацию уров-
ня развития когнитивного компонента;  

• практические умения — совокуп-
ность показателей, определяющих ус-
пешность креативного использования 
полученных знаний и приобретенных 
умений в индивидуальной деятельности. 
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Группа показателей ориентирована на 
фиксацию уровня развития продуктив-
ного (презентационного) компонента; 

• личностные достижения — показа-
тели значимого индивидуального ре-
зультата учебной деятельности. Группа 
показателей ориентирована на фиксацию 
наличия у обучаемых мотивационно-
ценностного и рефлексивного компонен-
тов. Непосредственная оценка по данной 
группе показателей может осуществ-
ляться на основе самоанализа результа-
тов обучения студентами;  

• профессиональная реализация — 
совокупность показателей реализации 
приобретаемых знаний и умений в про-
фессиональной сфере. Группа показате-
лей ориентирована на характеристику 
функционального (репродуктивного) 
компонента, то есть способности инди-
вида к использованию средств ИКТ в 
профессиональной деятельности.  
 
Профессиональная информационно-
технологическая компетентность 

учителя начальной школы  
как образовательный результат 

 

Акцентируем внимание на отдельных 
аспектах организации образовательного 
процесса, ориентированного на станов-
ление и развитие профессиональной ИТ-
компетентности.  

Если категория «профессиональная 
компетентность» рассматривается в ка-
честве результата информационно-тех-
нологической подготовки учителя на-
чальной школы, то будет закономерно 
говорить о том, что в процессе обучения 
должны быть учтены те положения, ко-
торые сегодня рассматриваются в каче-
стве базисных при организации обуче-
ния, ориентированного на развитие пе-
дагогической компетентности, в частно-
сти:13, 14 

• в основе содержания обучения долж-
ны лежать профессиональные задачи, ко-

торые придется решать учителю в процес-
се реальной практической деятельности; 

• процесс обучения строится на осно-
ве решения учебных задач, представ-
ляющих собой модели реальных профес-
сиональных задач и проблем.  

Другими словами, модель деятельно-
сти специалиста с учетом ее специфики 
должна получить отражение в модели 
профессиональной подготовки.  

Таким образом, в качестве единицы 
содержания информационно-технологи-
ческой подготовки студентов, ориенти-
рованной на становление и развитие 
профессиональной ИТ-компетентности, 
должна рассматриваться профессиональ-
ная информационно-технологическая за-
дача, а процесс обучения строится на ос-
нове решения учебных задач, представ-
ляющих собой их модели. Приоритетной 
целевой направленностью образователь-
ных программ в этом случае становится 
не формирование умений взаимодейство-
вать с программным средством, а приоб-
ретение опыта решения профессиональ-
ных задач на основе использования 
средств информационных технологий.  

Общую процедуру проектирования 
образовательных программ, ориентиро-
ванных на формирования различных 
компонентов ИТ-компетентности учите-
ля начальной школы, можно описать как 
совокупность отдельных этапов, важ-
нейшими из которых являются: 
этап анализа деятельности, предпола-

гающий выделение наиболее актуальных 
задач для определенной категории учите-
лей, в частности, для учителей начальной 
школы. В результате анализа информаци-
онно-технологической деятельности вы-
деляются информационно-технологиче-
ские умения, которые необходимы для 
решения выделенных групп задач;  
этап оптимального выбора информа-

ционно-технологических умений. Данный 
этап предполагает формирование сово-
купности информационно-технологиче-
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ских умений, которые требуются для 
решения выделенной совокупности за-
дач. Выделенная совокупность умений 
может ранжироваться в зависимости от 
частоты представления данного умения в 
их совокупности;  
этап разработки дидактических мо-

дулей программы, в рамках которого 
формулируются дидактические единицы 
образовательной программы в соответ-
ствии с конкретными реальными ИТ-
задачами.  

Технология обучения, ориентирован-
ная на становление и развитие практиче-
ских умений решения ИТ-задач, включа-
ет следующие этапы, названия которых 
отражают их целевую направленность: 
мотивационный, ориентировочный, этап 
освоения способов решения ИТ-задачи, 
этап рефлексии, этап презентации зна-
ний и умений, этап реализации знаний и 

умений, этап оценки и самооценки ре-
зультатов обучения15, 16.  

Моделирование условий реальной 
профессиональной деятельности учителя 
начальной школы может осуществляться 
на основе использования следующих ви-
дов учебных задач (говоря в дальнейшем 
о моделях реальных задач профессио-
нальной деятельности, будем употреб-
лять словосочетание «учебная задача»): 
функциональные задачи, ситуационные 
задачи (субъектно-субъктные, субъект-
но-объектные); контекстные функцио-
нальные задачи; контекстные ситуаци-
онные задачи.  

Каждый из обозначенных выше эта-
пов обучения предполагает использова-
ние учебных задач определенного вида. 
В табл. 3 дана краткая характеристика 
видов учебных задач и форм их исполь-
зования в учебном процессе.  

 

Таблица 3 
 

Вид учебной  
задачи Характеристика вида учебной задачи Использование  

в процессе обучения 
1 2 3 

Функциональные  Задачи интерполяционного типа, для 
которых характерно достаточно точ-
ное определение условий (исходных 
данных) и четкое обозначение целей 
(требований задачи) 

Используются на этапе освоения 
способов решения ИТ-задачи для 
контроля, обобщения и системати-
зации информационно-технологи-
ческих знаний и умений обучаемых.  
Продукты решения задач могут 
служить основой для анализа ре-
зультатов обучения по группе по-
казателей «Знание» 

Ситуационные  Задачи экстраполяционного вида, для 
которых характерна неопределен-
ность цели. Решение задачи предпо-
лагает индивидуальный подход к ее 
анализу, самостоятельное формули-
рование требований задачи и выбор 
индивидуального способа ее решения 
с помощью средств ИКТ 

Использование данного вида задач 
ориентировано на рефлексию об-
щих способов решения конкретной 
профессиональной ИТ-задачи и 
выявление индивидуальных под-
ходов к ее решению.  
Используются на этапе обобщения 
результатов работы в рамках опре-
деленного раздела учебной про-
граммы 

Контекстные 
функциональные 

Предполагают фиксацию в тексте за-
дачи обобщенного описания пробле-
мы, которая актуальна для реальной 
информационно-технологической 
деятельности учителя; описание ус-
ловий, в которых должна быть  

Используются на этапе презента-
ции знаний и умений для творче-
ского проявления студентами 
имеющихся знаний и умений ре-
шения профессиональных ИТ-
задач.  
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1 2 3 
 решена задача (характеристика тех-

нических и технологических ресур-
сов; характеристику субъектов обра-
зовательного процесса); четкую фор-
мулировку требований задачи 

Результатом решения задачи явля-
ется творческий продукт, в кото-
ром проявляется способность сту-
дента решать группу конкретных 
профессиональных ИТ-задач 

Контекстные 
ситуационные 

Предполагают, как и контекстные 
функциональные задачи, фиксацию в 
тексте задачи обобщенного описания 
проблемы, которая актуальна для ре-
альной профессиональной информа-
ционно-технологической деятельно-
сти учителя. Однако, в отличие от 
контекстной функциональной задачи, 
нечетко обозначены требования или 
не конкретизированы условия задачи. 
Решение такой задачи предполагает 
самостоятельное формулирование 
цели решения задачи; конкретизацию 
условий, необходимых для ее реше-
ния; разработку индивидуального 
плана действий, направленных на ре-
шение задачи 

Используются на этапе реализации 
знаний и умений.  
На основе данного вида задач мо-
жет быть организована проектная 
деятельность студентов (выполне-
ние индивидуальных и коллектив-
ных проектов профессиональной 
тематики) 

 

На основе совокупного анализа про-
дуктов решения студентами различных 
видов учебных задач может осуществ-
ляться интегративная оценка уровня  
индивидуального развития профессио-
нальной информационно-технологиче-
ской компетентности студента (опосре-
дованной, базовой, специальной).  

Обозначенные подходы к организа-
ции образовательного процесса, ориен-
тированного на развитие базовой про-
фессиональной информационно-техно-

логической компетентности учителя на-
чальной школы, реализуются в рамках 
дисциплин «Информационные техноло-
гии в начальном образовании», «Инфор-
мационные технологии в начальном ес-
тественно-математическом образовании» 
магистерской программы «Информаци-
онные технологии в начальном образо-
вании» для студентов, обучающихся на 
кафедре методики начального обучения 
математике и природоведению Институ-
та детства РГПУ им. А. И. Герцена.  
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I. Mylova  
 

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) COMPETENCE  
OF THE ELEMENTARY SCHOOL TEACHER  

AS THE RESULT OF PROFESSIONAL TRAINING 
 

The modern trend on the renewal of vocational education is an orientation to the 
development of professional competence of pre-service teachers as the result of university 
professional training, which should be reflected in the information technology system 
training of future elementary school teachers. The realization of the competent approach to 
the information technology training of pedagogical staff demands comprehension at the 
theoretical level of the category “professional information technology competence of the 
teacher”. An attempt is made to draw attention to the characteristic aspects of professional 
information technology competence of the elementary school teacher which is important 
for the realization of the competent approach in the process of training. 

 
 

А. В. Овчаров  
 

МОДЕЛИ ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ  
К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Обосновывается необходимость организации довузовской подго-
товки будущего учителя к использованию компьютерных технологий в 
профессиональной деятельности. Предложена организационно-функцио-
нальная модель профильной довузовской подготовки будущего учителя, 
для которого компьютерные технологии являются элементом ключевых 
компетентностей. Показано, что подготовка учителя в системе высше-
го педагогического  образования не в полной мере позволяет ему готовить 
выпускников школы в соответствии с запросами современного общества, 




