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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
 

Актуальность исследования. Сегодня в значительной мере востребо-
ванность человека на рынке труда, его успешность в целом определяются 
тем, насколько он может эффективно и самостоятельно справляться с зада-
чами, связанными с использованием информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ). Современное информационное общество требует от спе-
циалистов любого уровня и любого направления деятельности высокого 
уровня сформированности ИКТ-компетентности. Она «стихийно» начинает 
зарождаться еще у дошкольников, т. к. различные технические устройства и 
ИКТ быстро входят в жизнь современного ребенка. В период школьного 
обучения формирование ИКТ-компетентности становится целенаправленным 
процессом, результаты которого определены Федеральным государственным 
образовательным стандартом общего образования, и в этом процессе основ-
ная роль отводится учителю. Однако развитие ИКТ является постоянным, 
что требует от учителя определенных трудозатрат, поскольку он должен 
быть в курсе всех изменений, чтобы успешно обучать учеников и быть «пер-
вооткрывателем» знаний для них. Сегодня создано и предлагается для ис-
пользования в учебном процессе большое количество электронных образова-
тельных ресурсов, проводится много исследований, посвященных эффектив-
ному использованию ИКТ в процессе обучения, поэтому одним из приори-
тетных требований к учителю становится его способность эффективно стро-
ить процесс образования в условиях использования ИКТ. 

И.В. Роберт в своих работах отмечает, что школьному педагогу требу-
ется знание информационных технологий более глубокое и разностороннее, 
чем работникам других профессий, в силу того простого факта, что в образо-
вании диапазон видов и форм учебной информации, технологий ее обраще-
ния в знания намного шире, чем в любой иной отрасли. Однако практика по-
казывает, что школьный учитель, имея широкий выбор электронных образо-
вательных ресурсов (ЭОР), на самом деле использует их редко и нецелесооб-
разно. Одну из главных причин сложившейся ситуации мы видим в том, что 
учителя далеко не всегда могут использовать весь набор ЭОР, органично ин-
тегрируя их в свою личную методику.  

Таким образом, одной из основных задач педагогического вуза стано-
вится подготовка современного учителя, который не только владеет ИКТ-
технологиями, знает способы их использования в профессиональной дея-
тельности, но и умеет эффективно использовать полученные знания на прак-
тике. Эти требования отражены в образовательных стандартах подготовки 
учителей в вузах России.  

В соответствии с этими требованиями в учебные планы педагогических 
вузов был введен курс «Использование современных информационных и 
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коммуникационных технологий в учебном процессе», направленный на под-
готовку будущих учителей к использованию информационных технологий в 
профессиональной деятельности, предполагающий ознакомление студентов с 
политикой государства в сфере информатизации образования, обучение соз-
данию авторских средств ИКТ, экспертизе существующих электронных об-
разовательных продуктов, целесообразному сочетанию традиционных форм 
обучения и ИКТ и др.  

В настоящее время при подготовке в Волгоградском государственном 
социально-педагогическом университете будущих учителей неинформатиче-
ских профилей изучается уже не одна дисциплина, а цикл информатических 
дисциплин. Например, для профилей «Дошкольное образование» и «Началь-
ное образование» он включает «Основы математической обработки инфор-
мации», «Информационные технологии в образовании», «Информационные 
предметно-ориентированные образовательные среды», «Интернет и мульти-
медиатехнологии в культурно-просветительской деятельности» / «Основы 
социальной информатики». Далее во всех курсах методики обучения предме-
ту (математика, русский язык, литература, ИЗО, технология, окружающий 
мир) предусмотрен раздел «Использование ИКТ в обучении», а в производ-
ственные практики включены задания по разработке уроков с использовани-
ем ЭОР. В результате изучения дисциплин указанного цикла ИКТ-
компетентность будущих учителей значительно повышается и позволяет им 
в дальнейшем применять полученные знания при анализе, экспертизе и ис-
пользовании ЭОР в профессиональной деятельности.  

Анализ существующей образовательной практики преподавания ин-
форматических дисциплин в вузах страны, а также теоретическое осмысле-
ние исследований по использованию ИКТ в педагогической деятельности 
показал, что в целом разработаны цели их освоения и содержание, предложе-
ны разные методики освоения ИКТ, однако пока не нашла своего отражения 
в современной теории и методике обучения информатике проблема неодина-
кового уровня развития ИКТ-компетентности студентов педагогических ву-
зов в начале освоения цикла информатических дисциплин.  

Таким образом, процесс обучения информатическим дисциплинам сту-
дентов в вузе нуждается в существенной модернизации с учетом индивиду-
альных особенностей студентов, уровня их предметной подготовки по ин-
форматике, сформированности ИКТ-компетентности, что может быть реали-
зовано за счет решения задачи построения индивидуальных образовательных 
траекторий обучения. 

В науке уже сложились определенные теоретические предпосылки для 
решения этой задачи. Можно выделить ряд исследований, имеющих особую 
ценность в этом плане. В первую группу входят исследования по формиро-
ванию индивидуальности (О.С. Гребенюк), индивидуальности у студентов 
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педагогических вузов (Т.Б. Гребенюк, Н.В. Григорьева и др.), психолого-
педагогические исследования проблем создания и использования индивиду-
альных образовательных траекторий (Н.В. Герова, В.М. Монахов, И.С. Яки-
манская и др.). Вторую группу составляют исследования по формированию 
ИКТ-компетентности у будущих учителей (Е.В. Данильчук, М.И. Коваленко, 
М.П. Лапчик, Е.А. Ракитина, И.В. Роберт и др.), обучению информатическим 
дисциплинам студентов гуманитарных вузов (С.А. Бешенков, О.А. Козлов 
и др.). Третью группу составляют исследования, раскрывающие сущность 
контекстного обучения (А.А. Вербицкий), использования контекстных задач 
в обучении информатике (В.А. Далингер, Т.К. Смыковская и др.). 

В ранее выполненных исследованиях определены отдельные методиче-
ские подходы к организации обучения информатическим дисциплинам, опи-
сана структура ИКТ-компетентности в виде набора ИКТ-компетенций, рас-
сматриваются различные модели формирования ИКТ-компетентности у бу-
дущих учителей; выявлены характеристики индивидуальных образователь-
ных траекторий и показаны способы их использования в образовательной 
практике, однако в указанных исследованиях использование индивидуаль-
ных образовательных траекторий освоения информатических дисциплин бу-
дущими учителями в явном виде не рассматривается; индивидуальные обра-
зовательные траектории не исследованы достаточно ни в структурном, ни в 
функциональном аспекте; не выявлена специфика таких траекторий с учетом 
потенциала информатических дисциплин, не разработана адекватная методи-
ка проектирования индивидуальных образовательных траекторий, не опреде-
лены ее компоненты. 

Одновременно с теоретическими формировались и практические пред-
посылки решения задачи проектирования и использования индивидуальных 
образовательных траекторий обучения. К ним, в первую очередь, следует от-
нести принятие национальной доктрины образования, предусматривающей 
разработку и утверждение федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего педагогического образования; нарастание инновацион-
ных процессов в образовании, в значительной степени связанных с внедрени-
ем ИКТ; потребность образовательных учреждений в педагогах, способных 
проявлять свою индивидуальность при организации учебного процесса и об-
ладающих высоким уровнем сформированности ИКТ-компетентности. 

Актуальность исследования проявляется в следующих противоречиях 
между: 

– востребованностью в современном информационном обществе спе-
циалистов сферы образования с высоким уровнем ИКТ-компетентности и 
недостаточностью учета идей индивидуализации обучения в вузе при фор-
мировании у них указанной компетентности; 



 

6 

– существующим потенциалом информатических дисциплин в вузе для 
учета индивидуальных особенностей формирования ИКТ-компетентности 
студента и недостаточной разработанностью адекватной методики проекти-
рования индивидуальных образовательных траекторий освоения информати-
ческих дисциплин будущими учителями. 

Указанные противоречия обозначили проблему исследования: недос-
таточность научно-методического обоснования путей индивидуализации 
обучения информатическим дисциплинам будущих учителей, чем и обуслов-
лена тема данной работы – «Методика проектирования индивидуальных об-
разовательных траекторий освоения информатических дисциплин будущими 
учителями».  

Объект исследования – процесс обучения будущих учителей инфор-
матическим дисциплинам в вузе.  

Предмет исследования – методика проектирования индивидуальных 
образовательных траекторий освоения информатических дисциплин буду-
щими учителями. 

Целью исследования являются разработка и научное обоснование ме-
тодики проектирования индивидуальных образовательных траекторий освое-
ния информатических дисциплин будущими учителями. 

В качестве гипотезы исследования было выдвинуто предположение о 
том, что процесс обучения в вузе будущих учителей неинформатических 
профилей информатическим дисциплинам будет более результативным, ес-
ли: 

1) приоритетной целью обучения станет формирование профессио-
нального аспекта ИКТ-компетентности, а не овладение отдельными опера-
циями при работе с прикладным программным обеспечением; 

2) формирование ИКТ-компетентности будет обеспечиваться дидакти-
ческим потенциалом информатических дисциплин при возможности по-
строения различных индивидуальных образовательных траекторий обучения; 

3) будет реализовываться многообразие спроектированных индивиду-
альных образовательных траекторий освоения содержания, созданных в со-
ответствии с логикой реализации этапов проектирования (от проектирования 
педагогом образовательного результата освоения дисциплины и содержания 
дисциплины, позволяющего строить различные траектории, к конструирова-
нию студентами собственных индивидуальных образовательных траекторий) 
и адекватных им методов и процедур проектирования; 

4) методика проектирования индивидуальных образовательных траек-
торий освоения информатических дисциплин будущими учителями будет 
строиться с учетом специфики ее составляющих (целевой, содержательной, 
прогностической и операционной). 
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Задачи исследования 
1. Уточнить сущность и функции индивидуальной образовательной 

траектории обучения при формировании ИКТ-компетентности будущего 
учителя. 

2. Выявить дидактический потенциал информатических дисциплин в 
формировании ИКТ-компетентности будущего учителя на основе проектиро-
вания индивидуальных образовательных траекторий обучения. 

3. Разработать компоненты методики проектирования индивидуальных 
образовательных траекторий освоения информатических дисциплин буду-
щими учителями. 

4. Оценить эффективность методики проектирования индивидуальных 
образовательных траекторий освоения информатических дисциплин буду-
щими учителями.  

В основу исследования положены следующие теоретико-методоло-
гические основания и источники: работы в области теории и методики обу-
чения информатике (А.А. Кузнецов, М.П. Лапчик, А.В. Могилев, В.М. Мона-
хов, Е.К. Хеннер и др.); концепции формирования ИКТ-компетентности 
(Е.В. Данильчук, Т.Б. Захарова, С.Д. Каракозов, Т.И. Лавина, И.В. Роберт, 
О.Н. Шилова, О.Г. Смолянинова, А.А. Темербекова и др.); положения теории 
формирования индивидуальности (О.С. Гребенюк и Т.Б. Гребенюк), органи-
зации индивидуализированного обучения (Н.В. Лобанова, Т.К. Смыковская 
и др.); работы (Н.В. Герова, В.М. Монахов, И.С. Якиманская и др.) и диссер-
тационные исследования (С.С. Игнатович, О.А. Исакова, М.А. Кунаш, 
С.В. Фролова, И.В. Штанько и др.), посвященные построению индивидуаль-
ных образовательных траекторий. 

Этапы исследования. Исследование проводилось в 2004–2015 гг. и 
включало в себя три этапа. На первом этапе формулировалась проблема ис-
следования, были определены методологический аппарат исследования и его 
эмпирическая база. На втором этапе разработана модель проектирования ин-
дивидуальных образовательных траекторий освоения информатических дис-
циплин будущими учителями; содержание информатических дисциплин 
трансформировано в системы заданий; проведены констатирующий и фор-
мирующий этапы эксперимента. На третьем этапе проведен анализ опытно-
экспериментальной работы и сформулированы выводы исследования, ре-
зультаты которого оформлены в виде текста кандидатской диссертации. 

Методы исследования: анализ и обобщение результатов исследова-
ний, изложенных в психолого-педагогической и научно-методической лите-
ратуре; моделирование общей и частных гипотез исследования, проектиро-
вание результатов и процессов их достижения на различных этапах поиско-
вой работы; анализ педагогической документации, наблюдение, экспертная 
оценка, анкетирование студентов по проблеме исследования; опытно-
экспериментальная работа. 
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Эмпирическую базу исследования представляют данные опытно-
экспериментальной работы, проводившейся в ФГБОУ ВПО «Волгоградский 
государственный социально-педагогический университет» (ВГСПУ). Всего 
на разных этапах в исследовании участвовали 591 студент неинформатиче-
ских профилей и специальностей (из них 197 – в формирующем эксперимен-
те) и 7 преподавателей кафедры теории и методики обучения математике и 
информатике ВГСПУ. 

Положения, выносимые на защиту:  
1. Под индивидуальной образовательной траекторией освоения инфор-

матических дисциплин будущим учителем будем понимать траекторию, по 
которой каждый конкретный студент продвигается в процессе развития соб-
ственной ИКТ-компетентности. Такая траектория обеспечивает выбор сту-
дентом при педагогической поддержке преподавателя модели освоения со-
держания блока информатической дисциплины, форм организации собствен-
ной учебной деятельности и логики выполнения практических заданий на 
лабораторных работах; также она направлена на самоопределение и самореа-
лизацию будущего учителя в квазипрофессиональной и профессиональной 
деятельности. 

Индивидуальные образовательные траектории освоения блока содер-
жания информатических дисциплин призваны формировать ИКТ-
компетентность в зоне ближайшего развития студента, а для этого необходи-
мо учитывать влияние как внешних (динамика изменений окружающей обра-
зовательной среды, специфика организации ситуации выбора, содержание 
информатической дисциплины), так и внутренних (особенности познаватель-
ной сферы, интересов, мотивов и потребностей, уровень сформированности 
ИКТ-компетентности, опыт использования информационных технологий) 
факторов. 

Педагогическую целесообразность использования индивидуальных об-
разовательных траекторий освоения информатических дисциплин определя-
ют следующие их функции: информативная (логика и темп продвижения 
конкретного студента по траектории); управляющая (определение вариатив-
ности и трансформации содержания учебных дисциплин); развивающая 
(обеспечение условий для формирования личностных ресурсов, которые ле-
жат в основе активной, продуктивной и самостоятельной профессиональной 
и квазипрофессиональной деятельности студента), коммуникативная (орга-
низация коммуникативного взаимодействия), воспитательная (мотивация 
конструирования собственной индивидуальной образовательной траектории 
через гуманизацию содержания учебной дисциплины), индивидуализирую-
щая (изменение логики освоения содержания, блочное построение учебной 
дисциплины, трансформация содержания, увеличение удельного веса про-
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блемных приемов организации учебной деятельности, учет разнообразия 
границ зон ближайшего развития ИКТ-компетентности). 

2. Дидактический потенциал информатических дисциплин в формиро-
вании ИКТ-компетентности будущего учителя на основе проектирования ин-
дивидуальных образовательных траекторий обучения обеспечивается за счет: 

– создания условий для построения разнообразных индивидуальных 
образовательных траекторий освоения содержания при блочном построении 
содержания дисциплины и наличии профессионального контекста практиче-
ских заданий для лабораторных работ и самостоятельной работы студентов; 

– наличия автоматизированной системы (информационные технологи-
ческие карты) создания собственных индивидуальных образовательных тра-
екторий из предложенных конструктов (контекстные практические задания, 
формы учебной деятельности, дидактические материалы); 

– выбора форм организации учебной деятельности студентов в зависи-
мости от уровня сформированности их ИКТ-компетентности;  

– организации лабораторных работ, согласованных со спецификой 
сконструированных студентами собственных индивидуальных траекторий 
освоения блоков содержания. 

3. Методика проектирования индивидуальных образовательных тра-
екторий освоения информатических дисциплин будущими учителями 
включает такие компоненты, как: 

– методы проектирования (метод аналогий, экспертно-аналитический 
метод, структуризация целей, организационное моделирование); 

– модель процесса проектирования (этапы: проектирование образова-
тельного результата освоения дисциплины; проектирование системы целей 
освоения дисциплины; трансформация традиционного содержания дисцип-
лины в блоки содержания, обеспечивающие вариативность пути достижения 
образовательного результата и позволяющие строить различные траектории; 
создание сетевого графа освоения студентами учебной дисциплины, опреде-
ляющего возможные индивидуальные образовательные траектории; проекти-
рование форм организации учебной деятельности студентов в рамках блока 
содержания; трансформация содержания в системы заданий для лаборатор-
ных работ, адекватные форме организации учебной деятельности; формиро-
вание сетевого графа освоения студентом блока содержания, обеспечиваю-
щего вариативность учебной деятельности); 

– процедуры проектирования основных составляющих методики. 
4. Процедуры проектирования определяют специфику следующих со-

ставляющих методики проектирования индивидуальных образовательных 
траекторий освоения информатических дисциплин будущими учителями: 

– целевая (выделение в стандарте базовых умений по информатическим 
дисциплинам; сравнение стандарта среднего общего образования и стандарта 
педагога в рамках владения ИКТ-компетенциями; определение необходимого 
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прироста в уровне развития ИКТ-компетенций будущего учителя в аспекте 
профессиональной деятельности; проектирование предметных целей на язы-
ке образовательных результатов; определение разницы в уровнях сформиро-
ванности ИКТ-компетенций между «входом» и «выходом» для информати-
ческой дисциплины; формулирование целей, исходя из личного опыта про-
фессиональной деятельности преподавателя информатической дисциплины; 
анализ возможности достижения цели по блокам содержания; коррекция 
сформулированных целей);  

– содержательная (анализ традиционных для дисциплины разделов; по-
строение блоков содержания через определение основных понятий и опера-
ций; сравнение выделенных разными преподавателями основных понятий и 
операций блока; анализ построенных блоков содержания через установление 
связей между основными понятиями и операциями; представление содержа-
ния блока через систему лабораторных работ);  

– прогностическая (создание сетевого графа, определяющего многооб-
разие индивидуальных образовательных траекторий освоения блоков содер-
жания учебной дисциплины; независимая экспертиза графа высококвалифи-
цированными преподавателями кафедры);  

– операционная (выбор форм организации учебной деятельности сту-
дентов, адекватных содержанию блока дисциплины и их индивидуальным 
особенностям; распределение содержания по лабораторным работам; пред-
ставление содержания в виде системы заданий по блоку; формирование 
«идеального» сетевого графа, определяющего возможные индивидуальные 
образовательные траектории освоения блока студентом; конструирование си-
туаций включения студентов в проектирование собственных индивидуаль-
ных образовательных траекторий в рамках блока; экспериментальная оценка 
их эффективности. 

Научная новизна исследования состоит в том, что впервые разработа-
на методика проектирования индивидуальных образовательных траекторий 
освоения информатических дисциплин будущими учителями, в рамках кото-
рой уточнена сущность и выявлены функции индивидуальных образователь-
ных траекторий обучения информатическим дисциплинам при формирова-
нии ИКТ-компетентности у студентов, обучающихся по направлению «Педа-
гогическое образование»; определен дидактический потенциал информати-
ческих дисциплин с позиций возможности построения индивидуальных об-
разовательных траекторий обучения будущих учителей; определены методы, 
этапы и процедуры проектирования. 

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в том, 
что полученные выводы являются вкладом в развитие теории индивидуали-
зации обучения за счет теоретического обоснования этапов, методов и про-
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цедур проектирования индивидуальных образовательных траекторий освое-
ния информатических дисциплин будущими учителями; в теорию и методику 
обучения информатике посредством определения научных основ организа-
ции изучения информатических дисциплин через включение студентов в 
конструирование собственных индивидуальных образовательных траекто-
рий. Положения исследования могут служить основой для дальнейших тео-
ретических разработок в области формирования ИКТ-компетентности у бу-
дущих учителей при освоении ими информатических дисциплин. 

Достоверность результатов исследования обеспечивается обосно-
ванностью исходных теоретико-методологических положений; системным 
использованием методов исследования; мониторингом результатов исследо-
вания на разных его этапах; применением разнообразных взаимодополняю-
щих методов исследования, адекватных целям, задачам и логике работы; ис-
пользованием эмпирического материала, полученного в ходе опытно-
экспериментальной работы; репрезентативностью выборок и статистической 
значимостью экспериментальных данных. 

Личный вклад соискателя состоит в участии во всех этапах работы 
над диссертационным исследованием, непосредственном участии при полу-
чении данных на констатирующем этапе, по окончании формирующего экс-
перимента и на этапах контрольных срезов; личном участии в разработке 
теоретических основ проектирования индивидуальных образовательных тра-
екторий освоения информатических дисциплин будущими учителями, обра-
ботке, анализе и интерпретации полученных данных; в подготовке научных 
статей и докладов по итогам выполненной работы. 

Практическая ценность результатов исследования: разработан цикл 
информатических дисциплин подготовки по направлению «Педагогическое 
образование», профили «Дошкольное образование» и «Начальное образова-
ние» («Основы математической обработки информации», «Информационные 
технологии в образовании», «Информационные предметно-ориентированные 
образовательные среды», «Основы социальной информатики», «Интернет и 
мультимедиатехнологии в культурно-просветительской деятельности»); 
определены блоки содержания всех дисциплин цикла; созданы сетевые гра-
фы освоения студентом конкретных блоков содержания, определяющие воз-
можные индивидуальные образовательные траектории; разработаны проекты 
лабораторных работ (содержание, формы организации учебной деятельности 
студентов, контекстные практические задания, наборы ЭОР для изучения) по 
указанным информатическим дисциплинам и методические рекомендации по 
их организации; созданы информационные технологические карты по блокам 
дисциплины (бумажный вариант и электронный, автоматизирующий конст-
руирование студентом собственной индивидуальной образовательной траек-
тории), обеспечивающие проектирование индивидуальных образовательных 
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траекторий освоения содержания блока; разработана программа курсов по-
вышения квалификации преподавателей информатических дисциплин «Ме-
тодика проектирования индивидуальных образовательных траекторий». 

Апробация результатов исследования осуществлялась через участие 
в международных научно-практических конференциях: «Информатизация 
образования» (Тула, 2006; Калуга, 2007), «Современные проблемы препода-
вания математики и информатики» (Волгоград, 2006), «Электронные ресурсы 
в непрерывном образовании («ЭРНО-2012»)» (Геленджик, 2012), «Актуаль-
ные вопросы современной информатики» (Коломна, 2011, 2013), «Инноваци-
онные информационные технологии» (Москва–Прага, 2014); всероссийских 
научно-практических и научно-методических конференциях и симпозиумах: 
«Методология и методика информатизации образования: концепции, про-
граммы, технологии» (Смоленск, 2005), «Информатизация сельской школы» 
(Анапа, 2006); «Развитие личности в образовательных системах Южно-
Российского региона» (Ростов-на-Дону, 2005–2006); региональных научных 
и научно-практических конференциях (Волгоград, 2004–2015), областных 
научно-практических семинарах учителей информатики (Волгоград, 2005–
2015); ежегодных научных конференциях профессорско-преподавательского 
состава ВГСПУ; публикацию материалов исследования в различных научных 
и научно-методических изданиях (19 работ, из них 7 – в изданиях, рекомен-
дованных ВАК Минобрнауки РФ). 

Внедрение результатов исследования осуществлялось в практике 
обучения информатическим дисциплинам студентов направления «Педаго-
гическое образование» неинформатических профилей («Дошкольное образо-
вание» и «Начальное образование») ФГБОУ ВПО «Волгоградский государ-
ственный социально-педагогический университет». 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 
двух глав, заключения, списка литературы, 3 приложений. Текст диссертации 
содержит 8 таблиц и 53 рисунка. 

 
ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

 
В первой главе «Теоретические основы проектирования индивидуаль-

ных образовательных траекторий обучения информатическим дисциплинам 
будущих учителей» раскрывается проблема построения индивидуальных об-
разовательных траекторий освоения информатических дисциплин, направ-
ленных на формирование ИКТ-компетентности; уточнено понимание инди-
видуальной образовательной траектории; выделены тенденции становления 
информатических дисциплин в современной системе профессионально-
педагогического образования и их дидактический потенциал; определены 
функции и требования к индивидуальной образовательной траектории освое-
ния информатической дисциплины.  
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Современное информационное общество требует от выпускника вуза 
высокого уровня сформированности ИКТ-компетентности. Одной из основ-
ных задач педагогического вуза становится подготовка современного учите-
ля, который не только владеет информационными технологиями, знает спо-
собы их использования в профессиональной деятельности, но и умеет эффек-
тивно применять полученные знания на практике, т. е. формирование ИКТ-
компетентности будущего учителя.  

ИКТ-компетентность будущего учителя формируется при освоении 
информатических дисциплин или их комплекса, учебных дисциплин, в рам-
ках изучения которых студент знакомится с различными ИКТ и их возмож-
ностями повышения эффективности образовательного процесса, осваивает их 
инструментальную составляющую. 

В исследовании важным является поиск возможностей освоения ин-
форматических дисциплин будущими учителями, направленных на форми-
рование их ИКТ-компетентности с учетом индивидуальных особенностей, в 
частности конкретного уровня сформированности ИКТ-компетентности, ин-
тересов и предпочтений студента. 

В современном образовании доминирует компетентностный подход, 
исследователи (А.А. Вербицкий, В.А. Болотов, И.А. Зимняя, В.В. Сериков, 
Дж. Равен, А.В. Хуторской и др.) рассматривают его как ключевую методо-
логию модернизации современного образования. В рамках данного исследо-
вания приоритет в рассмотрении имеет ИКТ-компетентность личности в це-
лом и, в частности, ИКТ-компетентность учителя, основные подходы к кото-
рым рассматриваются в работах В.И. Байденко, Л.Л. Босовой, Т.Б. Захаровой, 
С.Д. Каракозова, Т.А. Лавиной, И.В. Роберт, О.Н. Шиловой, О.Г. Смоля-
ниновой, А.А. Темербековой, А.В. Хуторского и др. 

В данном исследовании ИКТ-компетентность учителя понимается на 
основе исследований Т.А. Лавиной как готовность учителя адаптироваться к 
изменениям в профессиональной деятельности в условиях информатизации 
образования, а также перемещать идеи из области информатики и информа-
ционных технологий в другие области знаний и стремиться к творческому 
самовыражению с использованием возможностей ИКТ. 

ИКТ-компетентность учителя в целом понимается как совокупность 
его знаний, умений и опыта деятельности в сфере использования ИКТ в об-
разовании, проявляющаяся через набор ИКТ-компетенций.  

ИКТ-компетентность будущего учителя рассматривается нами через 
основные ИКТ-компетенции, определенные American Library Association 
аналогично выделенным в ФГОС по информатике для средних общеобразо-
вательных школ. Так, нижней точкой зоны формирования ИКТ-компе-
тентности будущего учителя является сформированность ИКТ-компетенций 
выпускника школы: 1) умение сформулировать запрос таким образом, чтобы 
он способствовал поиску информации; 2) умение найти и собрать информа-
цию из различных источников; 3) умение применить существующую органи-
зационную или классификационную схему (для структурирования, размеще-
ния/сохранения информации и быстрого ее поиска в дальнейшем); 4) умение 
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интерпретировать и представлять/осмыслять информацию – вычленять самое 
главное, сравнивать или противопоставлять информацию, полученную из не-
скольких источников; 5) умение составить мнение о качестве, нужно-
сти/релевантности, полезности или эффективности информации; 6) умение 
создавать или адаптировать информацию с учетом конкретной потребно-
сти/задачи, выражать главную мысль и приводить информацию, подтвер-
ждающую ее; 7) умение адаптировать информацию для конкретной аудито-
рии. Данная позиция обусловлена тем, что информатические дисциплины ос-
ваиваются будущими учителями неинформатических профилей на 1–2-х кур-
сах, а также тем, что профессиональный аспект ИКТ-компетентности будет 
формироваться в ходе обучения в вузе. 

Сегодня многие исследователи (Т.Б. Гребенюк, О.С. Гребенюк и др.) 
обращают внимание на то, что для современного образования значимой ста-
новится тенденция перехода к широкой индивидуализации и дифференциа-
ции обучения. 

Анализ подходов к пониманию сущности и роли индивидуализации и 
дифференциации обучения (А.С. Границкая, В.И. Загвязинский, 
Е.С. Рабунский, И. Унт и др.), а также исторический анализ их реализации в 
России позволили сделать следующие выводы: 1) индивидуализация и диф-
ференциация обучения рассматриваются как с точки зрения процесса обуче-
ния, так и содержания образования; 2) преобладает понимание индивидуали-
зации обучения как организации учебного процесса, при которой выбор спо-
собов, приемов, темпа обучения учитывает индивидуальные особенности 
учащихся, уровень развития их способностей к учению, а дифференциации – 
как организации образовательного процесса, при которой учащиеся группи-
руются на основании каких-либо особенностей для отдельного обучения; 
3) одним из эффективных средств индивидуализации является построение 
индивидуальных образовательных траекторий освоения содержания. 

На основе работ Н.В. Геровой, В.М. Монахова и И.С. Якиманской в ис-
следовании уточнено понимание индивидуальной образовательной траекто-
рии с позиций методики обучения информатике и теории деятельностного 
подхода. Индивидуальная образовательная траектория освоения информа-
тических дисциплин будущим учителем – это траектория, по которой каждый 
конкретный студент продвигается в процессе развития ИКТ-компетентности. 
Такая траектория обеспечивает выбор студентом при педагогической под-
держке преподавателя модели освоения содержания блока информатической 
дисциплины, форм организации собственной учебной деятельности и логики 
выполнения практических заданий на лабораторных работах; также она на-
правлена на самоопределение и самореализацию будущего учителя в квази-
профессиональной и профессиональной деятельности. 

Обосновано, что на особенности этой траектории оказывают влияние 
как внешние (окружающая образовательная среда, содержание информатиче-
ской дисциплины, организация ситуации выбора), так и внутренние (особен-
ности познавательной сферы, интересы, мотивы и потребности, уровень 
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сформированности ИКТ-компетентности, опыт использования информаци-
онных технологий) факторы. 

Установлено, что педагогическую целесообразность использования ин-
дивидуальных образовательных траекторий определяют следующие их 
функции: информативная (логика и темп продвижения конкретного студента 
по траектории освоения содержания и развития собственной ИКТ-
компетентности); управляющая (определяет вариативность и трансформацию 
содержания учебных дисциплин); развивающая (обеспечивает условия для 
формирования личностных ресурсов, которые лежат в основе активной, про-
дуктивной и самостоятельной профессиональной и квазипрофессиональной 
деятельности студента), коммуникативная (является средством передачи ин-
формации всем субъектам процесса обучения, организации коммуникативно-
го взаимодействия), воспитательная (обеспечивает интерес к конструирова-
нию собственной индивидуальной образовательной траектории через гума-
низацию содержания учебной дисциплины), индивидуализирующая (опреде-
ляет изменение логики освоения содержания, блочное построение учебной 
дисциплины, трансформацию содержания, увеличение удельного веса про-
блемных приемов организации учебной деятельности, учет разнообразия 
границ зон ближайшего развития ИКТ-компетентности). 

Анализ моделей содержания информатических дисциплин профессио-
нальной подготовки будущего учителя в процессе их становления (1995 г. – 
раздел «ИТО» дисциплины «Математика и информатика»; 2000 г. – «ИТО»; 
«ИКТО» (специальность «Информатика»); 2004 г. – «Использование совре-
менных ИКТ в учебном процессе» (специальность «Информатика»); 2005 г. – 
«Использование современных ИКТ в учебном процессе» (для подготовки 
учителей всех специальностей); 2005 г. – «Введение в педагогическую ин-
форматику» (Омск, Волгоград); 2005 г. – «Использование современных ИКТ 
в учебном процессе» как раздел дисциплины «Теория и методика обучения 
предмету»; 2011 г. – «ИТО» (ФГОС ВПО по направлению «Педагогическое 
образование»); 2012 г. – создание циклов информатических дисциплин для 
подготовки учителей в вузе показало, что постепенно процесс освоения дан-
ных дисциплин и их циклов становится личностно ориентированным, учиты-
вающим индивидуальные особенности студентов, обеспечивающим форми-
рование их ИКТ-компетентности. 

В рамках проведенного анализа отмечены следующие трудности, воз-
никающие при освоении содержания информатических дисциплин будущи-
ми учителями: включение указанных курсов в учебные планы на начальных 
курсах обучения при недостаточности у студентов знаний в области психоло-
го-педагогических дисциплин, отсутствие даже начального уровня представ-
лений о методике преподавания предмета, когда студенты не могут в полной 
мере оценить возможности, достоинства и недостатки использования ИКТ в 
профессиональной деятельности; малое количество учебных часов, отводи-
мых на изучение различных аспектов использования ИКТ в профессиональ-
ной сфере. 
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В исследовании были выявлены тенденции становления информатиче-
ских дисциплин в современной системе профессионально-педагогического 
образования: введение в содержание профессиональной подготовки будущих 
учителей в вузе информатических дисциплин с выраженным профессиональ-
но-педагогическим контекстом; становление информатических дисциплин 
как кросскультурных, метаобразовательных областей знаний; открытость на-
бора информатических дисциплин; ориентация информатических дисциплин 
на личность; деятельностная направленность информатических дисциплин; 
создание индивидуализированного образовательного пространства информа-
тической дисциплины.  

При анализе циклов информатических дисциплин в основных профес-
сиональных образовательных программах подготовки по направлению «Пе-
дагогическое образование» для неинформатических профилей было выявле-
но разнообразие состава дисциплин. Так, в ВГСПУ для профилей «Дошколь-
ное образование» и «Начальное образование» цикл информатических дисци-
плин включает: «Основы математической обработки информации», «Инфор-
мационные технологии в образовании», «Информационные предметно-
ориентированные образовательные среды», «Интернет и мультимедиатехно-
логии в культурно-просветительской деятельности» / «Основы социальной 
информатики». Далее во всех методиках обучения предмету (математике, 
русскому языку, литературе, ИЗО, технологии, окружающему миру) преду-
смотрен раздел «Использование ИКТ в обучении», а в задания производст-
венных практик включены задания по разработке уроков с использованием 
ЭОР. 

В исследовании выявлен дидактический потенциал информатических 
дисциплин, который связан с возможностью проектировать индивидуальные 
образовательные траектории студентов. 

Т.К. Смыковская отмечает, что содержание информатических дисцип-
лин определяет возможность создания индивидуальных образовательных 
траекторий его освоения при блочном построении дисциплины. Специфика 
информатических дисциплин такова, что индивидуализация целесообразна 
внутри блока содержания, когда при выполнении одних и тех же по инстру-
ментальной основе операций в их содержании учитывается не только инст-
рументальный, но и профессиональный контекст подготовки в соответствии 
с профилем студента.  

В рамках каждого из блоков строится индивидуальная образовательная 
траектория освоения информатической дисциплины как «путь движения» по 
многоуровневому сетевому графу, предварительно разработанному препода-
вателем, но предоставляющему для студента выбор логики изучения содер-
жания и форм учебной деятельности. 

В рамках одного блока содержания информатической дисциплины 
процесс проектирования студентами собственных индивидуальных образова-
тельных траекторий строится на основе «информационных технологических 
карт» (термин В.М. Монахова), позволяющих осуществлять его определен-
ную автоматизацию с учетом таких параметров, как цели, диагностика, кор-
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рекция и организация самостоятельной работы студента, а также логика изу-
чения блока содержания, кроме того, задаются ограничения на выбор после-
довательности выполнения практических заданий.  

После того как студент спроектировал индивидуальную образователь-
ную траекторию, ее визуальную экспертизу осуществляет преподаватель, и в 
случае необходимости проводится коррекция траектории. Завершает созда-
ние индивидуальной образовательной траектории студента преподаватель 
тем, что, проанализировав сконструированные студентами одной группы 
траектории, определяет из конструктов (доступных преподавателю и студен-
там после получения прав доступа к ним) форму организации учебной дея-
тельности на первом (вводном) и последнем (контрольном) занятиях и пре-
доставляет доступ каждому студенту к выбору перечня форм учебной дея-
тельности на промежуточных занятиях блока дисциплины.  

Дидактический потенциал информатических дисциплин для формиро-
вания ИКТ-компетентности будущего учителя на основе индивидуальных 
образовательных траекторий обеспечивается за счет: создания условий для 
построения разнообразных индивидуальных образовательных траекторий ос-
воения содержания при блочном построении содержания дисциплины и на-
личии профессионального контекста практических заданий для лаборатор-
ных работ и самостоятельной работы студентов; наличия автоматизирован-
ной системы (информационные технологические карты) создания собствен-
ных индивидуальных образовательных траекторий из предложенных конст-
руктов; выбора форм организации учебной деятельности студентов в зависи-
мости от уровня сформированности их ИКТ-компетентности; организации 
лабораторных работ, согласованных со спецификой сконструированных сту-
дентами собственных индивидуальных траекторий освоения блоков содер-
жания. 

В исследовании выявлено, что в теории и методике обучения информа-
тике пока недостаточно разработаны методические подходы к проектирова-
нию индивидуальных образовательных траекторий обучения информатиче-
ским дисциплинам будущих учителей. 

Во второй главе «Методические аспекты проектирования индивиду-
альных образовательных траекторий освоения информатических дисциплин 
будущими учителями» были определены компоненты и составляющие мето-
дики проектирования индивидуальных образовательных траекторий освое-
ния информатических дисциплин будущими учителями, описана опытно-
экспериментальная работа, включающая констатирующий и формирующий 
этапы эксперимента.  

Обосновано, что методика проектирования индивидуальных образова-
тельных траекторий освоения информатических дисциплин будущими учи-
телями включает такие компоненты, как методы проектирования, этапная 
модель процесса проектирования, составляющие методики.  

В качестве методов проектирования индивидуальных образователь-
ных траекторий нами определены следующие: метод аналогий (предполагает 
использование опыта проектирования, предусматривает выработку типовых 
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структур, определение различных рамок, условий и механизмов их примене-
ния); экспертно-аналитический метод (базируется на изучении рекомендаций 
и предложений экспертов, ориентирован на выявление специфики структур, 
возможных недостатков); структуризация целей (предусматривает выработку 
системы целей, ориентиров, последующее совмещение их с разрабатывае-
мыми структурами); организационное моделирование (представляет собой 
разработку формализованных математических, графических и других ото-
бражений, распределение полномочий и ответственности проектировщиков, 
является базой для построения вариаций структур). 

Модель процесса проектирования включает этапы, которые реализуют-
ся через процедуры. 

 
Т а б л и ц а  1  

 
Процедуры, реализуемые на этапах проектирования  

индивидуальных образовательных траекторий 
 

Этап проектирования Процедуры проектирования 
1. Проектирование образо-
вательного результата ос-
воения дисциплины  

Выделение в стандарте базовых умений по дисциплине 
«Информатика и ИКТ», определяющих сформирован-
ность ИКТ-компетенций (ПП-1-1); сравнение стандартов 
среднего общего образования и педагога в аспекте владе-
ния ИКТ-компетенциями (ПП-1-2); определение необхо-
димого прироста в уровне развития ИКТ-компетенций и 
расширение перечня ИКТ-компетенций, которыми дол-
жен овладеть студент педагогического вуза (ПП-1-3); 
проектирование образовательных результатов как «при-
ращения» в когнитивных личностных ресурсах обучае-
мых (знания и предметные умения) (ПП-1-4); определе-
ние разницы в уровнях сформированности ИКТ-
компетенций между «входом» и «выходом» для освоения 
информатических дисциплин (ПП-1-5) 

2. Проектирование системы 
целей освоения дисципли-
ны 

Формулирование целей, исходя из личного опыта профес-
сиональной деятельности преподавателя (ПП-2-1); анализ 
возможности достижения цели по блокам содержания 
(ПП-2-2); коррекция сформулированных целей (ПП-2-3) 

3. Трансформация традици-
онного содержания дисци-
плины в блоки содержания, 
обеспечивающие вариатив-
ность пути достижения  
образовательного результа-
та и позволяющие строить 
различные траектории 

Анализ традиционных для дисциплины разделов (ПП-3-
1); построение блоков содержания через определение ос-
новных понятий и операций (ПП-3-2); сравнение выде-
ленных разными преподавателями основных понятий и 
операций блока (ПП-3-3); анализ построенных блоков со-
держания через установление связей между основными 
понятиями и операциями (ПП-3-4); представление содер-
жания блока через систему лабораторных работ (ПП-3-5) 

4. Создание сетевого графа 
освоения студентами учеб-
ной дисциплины, опреде-
ляющего возможные инди-
видуальные образователь-
ные траектории 

Создание сетевого графа, определяющего возможные ин-
дивидуальные образовательные траектории освоения бло-
ков учебной дисциплины в разном порядке (ПП-4-1); не-
зависимая внешняя экспертиза сетевого графа (ПП-4-2) 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  1  
 

Этап проектирования Процедуры проектирования 
5. Проектирование форм 
организации учебной дея-
тельности студентов в рам-
ках блока содержания 

Выбор форм организации учебной деятельности студен-
тов, адекватных содержанию и их индивидуальным осо-
бенностям (ПП-5-1) 

6. Трансформация содер-
жания в системы заданий 
для лабораторных работ, 
адекватные форме органи-
зации учебной деятельно-
сти 

Распределение содержания по лабораторным работам 
(ПП-6-1); представление содержания в виде системы за-
даний по блоку (ПП-6-2) 

7. Формирование сетевого 
графа освоения студентом 
блока содержания, обеспе-
чивающего вариативность 
учебной деятельности 

Формирование сетевого графа, определяющего возмож-
ные индивидуальные образовательные траектории освое-
ния студентом блока содержания дисциплины (ПП-7-1); 
конструирование ситуаций включения студентов в проек-
тирование собственных индивидуальных образователь-
ных траекторий в рамках блока (ПП-7-2); эксперимен-
тальная оценка индивидуальных образовательных траек-
торий освоения блока студентом по результатам его ос-
воения (ПП-7-3) 

 
При этом 1–3-й этапы проектирования фиксируются авторской инвари-

антной частью модели, а начиная с 4-го этапа, модель допускает вариатив-
ность – к процессу проектирования подключается преподаватель, ведущий 
соответствующую информатическую дисциплину, а на заключительном, 7-м, 
этапе – студент. 

Процедуры определяют специфику составляющих методики:  
– целевая (ПП-1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 2-1, 2-2, 2-3);  
– содержательная (ПП-3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5);  
– прогностическая (ПП-4-1, 4-2); 
– операционная (ПП-5-1, 6-1, 6-2, 7-1, 7-2, 7-3). 
Таким образом, нами была разработана методика проектирования ин-

дивидуальных образовательных траекторий освоения информатических дис-
циплин будущими учителями, которая была апробирована в ходе опытно-
экспериментальной работы. 

Опытно-экспериментальная работа состояла из двух этапов: конста-
тирующего и формирующего. 

Констатирующий этап эксперимента проводился в период с 2004 г. 
по 2012 г. с целью выявления уровней сформированности ИКТ-
компетентности у студентов первого курса педагогического вуза. В тестиро-
вании приняли участие 394 чел. 

В период с 2009-го по 2012 г. проводилось тестирование студентов 
первого курса факультета дошкольного и начального образования, Института 
иностранных языков ВГСПУ по выявлению уровня сформированности ИКТ-
компетентности на основе диагностики сформированности семи основных 
ИКТ-компетенций, описанных выше. Вслед за American Library Association 
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мы выделяем следующие уровни сформированности ИКТ-компетентности: 
продвинутый, выше базового, базовый, ниже базового, развивающийся. 

Анализ результатов диагностики в рамках констатирующего экспери-
мента свидетельствует о преобладании числа студентов с уровнем «ниже ба-
зового» (54,4%), что явно недостаточно для формирования профессионально-
го контекста их ИКТ-компетентности. В работах В.М. Монахова указывается 
на то, что для успешного освоения дисциплин информатического цикла в ву-
зе у первокурсников должны быть сформированы «ключевые» ИКТ-
компетенции на базовом и выше уровнях. 

Формирующий этап эксперимента был ориентирован на оценку эф-
фективности методики проектирования индивидуальных образовательных 
траекторий освоения цикла информатических дисциплин будущими учите-
лями через апробацию продукта проектирования в образовательном процес-
се. Сроки проведения: 2012/13–2014/15 учебные года. 

В формирующем эксперименте приняли участие 197 студентов, обу-
чающихся по направлению «Педагогическое образование», профилю «На-
чальное образование» и профилю «Дошкольное образование» (эксперимен-
тальная группа – 126 чел., контрольная – 71 чел.), а также 7 преподавателей 
кафедры теории и методики обучения математике и информатике ВГСПУ. 

Обучение студентов в контрольной группе велось по традиционной ме-
тодике, а в экспериментальной – с учетом проектирования индивидуальных 
образовательных траекторий освоения содержания будущими учителями. 
Содержание обучения было одинаковым – цикл информатических дисцип-
лин. При этом в контрольной группе студенты выполняли строго заданную 
последовательность лабораторных работ и СРС при освоении всех дисцип-
лин цикла, а в экспериментальной группе в рамках конкретных блоков со-
держания студент имел возможность конструировать свою траекторию про-
движения по блоку в зависимости от собственных знаний, мотивов и пред-
почтений.  

В рамках формирующего эксперимента для каждой осваиваемой сту-
дентами информатической дисциплины нами была проведена вначале вход-
ная диагностика уровня ИКТ-компетентности студентов, потом апробация 
продукта проектирования, после чего – итоговая диагностика исследуемого 
уровня. 

Диагностика проводилась по методике IC Literacy Test (URL: 
http://www.ictlit.com), являющейся специально разработанным инструмента-
рием для измерения уровня ИКТ-компетентности выпускника школы. Тест 
включает 16 заданий сценарного типа, каждое из которых направлено на 
оценку одной или нескольких ИКТ-компетенций и описывает жизненную си-
туацию обучающегося, содержащую в себе задачу, которую надо решить. 
После тестирования представляется результат, который сочетает в себе: 
1) общую оценку уровня ИКТ-компетентности обучающегося; 2) персональ-
ные рекомендации о том, на какие навыки информационной деятельности 
следует обратить внимание. При обработке результатов тестирования ис-
пользуются сети Байеса, что позволяет автоматизировать анализ и оценку ре-



 

21 

зультатов прохождения теста. В автоматическом режиме устанавливаются 
тестовые стандарты и определяется уровень сформированности ИКТ-
компетентности. Отчеты о результатах тестирования доступны в Интернете 
на сайте с ограниченным доступом. 

Анализ результатов начального тестирования показал, что в контроль-
ной и экспериментальной группах студенты имеют приблизительно одинако-
вое распределение по уровням сформированности ИКТ-компетентности, что 
позволило нам выдвинуть статистическую гипотезу H0(1) об однородности 
сформированных групп по исходному уровню сформированности ИКТ-
компетентности, которая проверялась на уровне значимости α  = 0,05 по кри-
терию согласия χ2 Пирсона по выборкам, полученным в результате оценочно-
го тестирования в контрольной и экспериментальной группах. Квантиль рас-
пределения χ 2 Пирсона, соответствующий нижней границе критической об-
ласти при пяти степенях свободы и уровне значимости α = 0,05, равен χ 2 

i-α 
(5)=11,0705. Ввиду того, что χ 2 

набл < χ2 
i-α , нулевая статистическая гипотеза 

H0(1) была принята как правдоподобная. 
При описании опытно-экспериментальной работы в диссертационном 

исследовании представлены и обсуждаются варианты различных индивиду-
альных образовательных траекторий, спроектированных как преподавателем, 
так и студентами для каждой дисциплины цикла информатических дисцип-
лин направления «Педагогическое образование», профилей подготовки «До-
школьное образование» и «Начальное образование». Приведем примеры. 

При проектировании индивидуальных образовательных траекторий 
важно выделить блоки содержания информатической дисциплины. Так, на-
пример, для дисциплины «Основы математической обработки информации» 
инвариантным является 1-й блок «Основные математические структуры», 
дальнейшее следование по блокам дисциплины определяется каждым сту-
дентом самостоятельно (примеры траекторий на рис. 1).  

 
В а р и а н т  1  В а р и а н т  2  
 

 
 

Рис. 1. Траектории (варианты 1 и 2) изучения дисциплины  
«Основы математической обработки информации» 

 
Дисциплина «Информационные предметно-ориентированные образо-

вательные среды» цикла информатических дисциплин, наоборот, имеет стро-
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гую линейную структуру в виде четырех блоков (рис. 2), поэтому студент 
может конструировать индивидуальную образовательную траекторию освое-
ния содержания только внутри каждого блока дисциплины. 

 

 
1 2 3 4 

 
Рис. 2. Траектория изучения дисциплины  

«Информационные предметно-ориентированные образовательные среды» 
 
Особое значение при проектировании индивидуальных образователь-

ных траекторий освоения информатических дисциплин будущими учителями 
для каждой дисциплины имеет 6-й этап проектирования – трансформация со-
держания в системы заданий для лабораторных работ, адекватные форме ор-
ганизации учебной деятельности. Аналогичная позиция представлена в рабо-
тах Г.Л. Абдулгалимова.  

Выбор форм организации учебной деятельности студентов коррелирует 
с содержанием обучения и позволяет обеспечить участие каждого студента в 
его освоении с учетом собственных индивидуальных особенностей. Напри-
мер, при реализации 1-го блока дисциплины использовались Workshop, ми-
ни-исследования, динамические четверки, самостоятельная работа студента; 
при реализации 2-го блока – самостоятельная работа студента, групповая ра-
бота; при реализации 3-го блока – тренинг, индивидуально-групповая работа, 
самостоятельная работа студента; при реализации 4-го блока – проектный 
семинар, парная работа, самостоятельная работа студента. 

Рассмотрим трансформацию содержания 1-го блока «Информационные 
образовательные ресурсы учебного назначения» дисциплины «Информаци-
онные предметно-ориентированные образовательные среды» в систему лабо-
раторных работ. 

В ходе Workshop (лабораторная работа № 1) студенты конструируют 
собственные траектории. Приведем примеры сконструированных траекторий 
для различных уровней сформированности ИКТ-компетентности в рамках 
блока: уровень сформированности ИКТ-компетентности «выше базового» – 
Word →Excel → PowerPoint → Wiki-портал; базовый – PowerPoint → Word→ 
→ Excel → Wiki-портал. 

Основное содержание лабораторных работ № 2–5 – инструменты 
офисных технологий и приемы их использования для решения задачи созда-
ния ЭОР. Студентам предлагается провести мини-исследование по теме «Ка-
кая технология обработки информации (текстовой, табличной или мультиме-
диа) целесообразнее для создания различных видов ЭОР?». 
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Система заданий данных лабораторных работ строится так, чтобы сту-
дент при рассмотрении ЭОР, созданных в текстовом процессоре, исследовал 
функции, ранее не используемые им (макросы, формы, триггеры, кнопки, 
«флажки» и т. д.); выполнил практические задания по освоению указанных 
инструментов и приемов. Аналогично при рассмотрении ЭОР, созданных в 
табличном процессоре, студенты выявляют инструментальную основу созда-
ния тестов, кроссвордов, электронных журналов и т. д. При рассмотрении 
ЭОР, созданных в конструкторе презентаций, студенты выявляют инструмен-
тальную основу создания тестов, кроссвордов, интерактивных плакатов, пре-
зентаций для уроков открытия новых знаний и т. д. Для формирования ИКТ-
компетентности будущего учителя на уровнях выше базового предлагаются 
задания по созданию ЭОР средствами интерактивных презентаций, скрайбин-
га, пазлов, облаков слов и др. В рамках самостоятельной работы студенты зна-
комятся с единой коллекцией цифровых образовательных ресурсов, представ-
ляя результаты типологизации ресурсов в виде кластера или карты знаний.  

Траектория изучения ЭОР и прикладного программного обеспечения 
определяется каждым студентом самостоятельно. Предлагается «Информа-
ционная технологическая карта блока» (бумажный вариант и матрица, соз-
данная средствами Google-таблиц), работая с которой будущий учитель про-
ектирует собственную индивидуальную траекторию освоения содержания 
лабораторных работ № 2–5. Результаты прохождения по траектории фикси-
руются в том же Google-документе (рис. 3). Созданный отчет является до-
пуском студента к изучению следующего блока. 

Работа по проектированию собственных индивидуальных траекторий 
ведется при изучении всех информатических дисциплин и обеспечивается 
созданными контекстными практическими заданиями. В исследовании было 
подтверждено влияние контекстных заданий на повышение уровня ИКТ-
компетентности студентов. 

 

 
Рис. 3. Информационная технологическая карта 
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Приведем пример контекстных практических заданий для 4-го блока 
рассматриваемой дисциплины: «Создание дистанционных учебных курсов с 
использованием оболочек или конструкторов». 
1. Существует несколько платформ для создания дистанционных учебных курсов. В осно-
ве одной из них лежит конструктор учебных курсов на основе набора учебных материа-
лов, оформленных в виде объектов: ресурсов и элементов. Предложите структуру курса 
для дистанционной поддержки обучения критическому чтению второклассников. 
2. Каково значение журналов успеваемости посещаемости? Подберите структуру этих 
журналов, удобную для работы учителя с мобильных устройств (телефон, планшет). 
3. Выделите этапы деятельности учителя и учащихся 3-го класса при открытии нового 
факта об окружающем мире. Выберите эффективный ресурс курса (текстовая страница, 
веб-страница, ссылка на файл или веб-страницу, рабочая тетрадь и др.), создайте этот ре-
сурс. 
4. Разработайте программу работы с дистанционным учебным курсом, составьте кален-
дарь событий (события пользователя, т. е. личные события, отображаемые только для 
конкретного пользователя; групповые события, предназначенные для конкретной группы 
учеников; события курса, отображаемые для всех участников курса; общие события, ото-
бражаемые для всех пользователей системы). Создайте календарь событий по курсу для 
учителя и группы учащихся 4-го класса. 
5. Методическая система обучения математике включает диагностический компонент. 
Существуют следующие понятия: «диагностика», «проверка», «контроль», «оценка», «от-
метка». Установите соотношение между этими понятиями. Создайте опрос, тест, форум, 
чат, анкету. 
6. Что Вы понимаете под интерактивным изложением учебного материала? Какой модуль 
позволяет разбивать тему на маленькие блоки и предлагать ученику в «пошаговом режи-
ме», т.е. излагать материал под постоянным контролем усвоения. Создайте такое занятие 
как элемент курса. 

 
Наличие в содержании информатических дисциплин таких заданий 

оказывает влияние на структуру индивидуальной образовательной траекто-
рии, определяя наличие в ней зон ближайшего развития ИКТ-компе-
тентности студента, опирающихся на его личный опыт обучения в школе и 
специально организованную работу по вхождению студентов в профессию 
учителя. 

Анализ данных об уровне сформированности ИКТ-компетентности у 
студентов экспериментальной и контрольной групп на начало и конец фор-
мирующего эксперимента показал (см. рис. 4а; б), что в течение трех учеб-
ных лет (2012/13, 2013/14, 2014/15 уч. гг.) в экспериментальной группе про-
исходили значительные изменения в процентных соотношениях в типологи-
ческой группе «развивающийся» (прирост от 2 до 5%), в контрольной группе 
процентный прирост произошел только в 2014/15 уч. г. 

В экспериментальной группе обнаружился значительный сдвиг на 
уровнях «ниже базового» – уменьшение на 11, 11 и 14% соответственно, и на 
«базовом» – прирост на 14, 12, 11%. В контрольной группе процентное соот-
ношение изменилось не столь заметно: уменьшилось на 4, 8 и 9% на уровне 
«ниже базового», и отмечен прирост на 9, 12 и 4% на «базовом» уровне. На 
уровне «выше базового» заметного прироста не произошло ни в одной груп-
пе, однако постоянный рост показала экспериментальная группа на «продви-
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нутом» уровне, в то время как контрольная группа, кроме 2012/13 уч. г. 
(+9%), не показывала изменений на этом уровне. 
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Рис. 4. Сформированность ИКТ-компетентности у студентов 
в экспериментальной (а) и контрольной (б) группах на начало 

и окончание опытно-экспериментальной работы 
 

Данные, полученные в ходе формирующего эксперимента, были стати-
стически и математически подтверждены, что свидетельствует с достаточной 
долей объективности о наметившихся тенденциях в положительной динами-
ке формирования ИКТ-компетентности у будущих учителей при освоении 
информатических дисциплин на основе индивидуальных образовательных 
траекторий.  

Для определения значимости полученных результатов применялся кри-
терий Фишера. Эмпирическое значение критерия Фишера вычислялось по 

формуле ( )
NM
NMqpэмп +
⋅

⋅−= arcsin2arcsin2ϕ , где М и N – размеры контроль-

ной и экспериментальной групп, q и p – доли членов контрольной и экспери-
ментальной групп соответственно, относящихся к повышенным уровням 
сформированности ИКТ-компетентности. 

Для сравниваемых выборок получены следующие эмпирические значе-
ния критерия Фишера: 2012/13 уч. г.: эмпϕ  = 3,47; 2013/14 уч. г.: эмпϕ  = 3,46; 
2014/15 уч. г.: эмпϕ  = 3,31. Критическое значение критерия Фишера для уров-
ня значимости 0,05 равно 1,65.  

Таким образом, достоверность различий характеристик всех сравни-
ваемых выборок составляет 95%, что позволяет сделать вывод об эффектив-
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ности созданной методики проектирования индивидуальных образователь-
ных траекторий. 

Основные результаты исследования:  
1. Уточнено понимание индивидуальной образовательной траектории 

освоения информатических дисциплин студентами неинформатических про-
филей с позиции теории индивидуализированного обучения; выявлены 
функции таких траекторий с учетом дидактического потенциала информати-
ческих дисциплин.  

2. Обосновано, что формирование ИКТ-компетентности будущего учи-
теля рассматривается как одна из приоритетных целей обучения информати-
ческим дисциплинам в вузе. 

3. Определены компоненты (методы, этапы и процедуры проектирова-
ния) и составляющие (целевая, содержательная, прогностическая, операци-
онная) методики проектирования индивидуальных образовательных траекто-
рий освоения содержания информатических дисциплин будущими учителя-
ми.  

4. Разработаны модели блочного построения содержания информатиче-
ских дисциплин, изучаемых студентами (направление «Педагогическое обра-
зование», профили «Начальное образование», «Дошкольное образование»), 
обеспечивающие возможность конструирования студентами разнообразных 
индивидуальных маршрутов освоения блоков. 

5. Определены дидактические (отражающие традиционные и специфи-
ческие принципы обучения информатическим дисциплинам будущих учите-
лей в вузе) и методические (учитывающие дидактический потенциал и осо-
бенности информатических дисциплин для освоения студентами неинформа-
тических профилей) требования к индивидуальной образовательной траекто-
рии, которые определяют педагогическую целесообразность их использова-
ния. 

6. Составлены методические рекомендации для преподавателей ин-
форматических дисциплин по созданию условий конструирования студента-
ми индивидуальных образовательных траекторий освоения содержания бло-
ков информатических дисциплин, разработана программа курсов повышения 
квалификации преподавателей «Методика проектирования индивидуальных 
образовательных траекторий». 

Можно констатировать, что все задачи исследования решены. Перспек-
тивными направлениями исследования представляются дальнейшая разра-
ботка конструктов для построения индивидуальных образовательных траек-
торий, уточнение процессуального компонента методики, установление гра-
ниц применимости авторской методики, построение технологии проектиро-
вания индивидуальных образовательных траекторий. 
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