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Пояснительная записка 

 

 

В системе высшего профессионального образования сего-

дня выдвигаются новые требования, связанные с необходимо-

стью использования инновационного подхода к разрешению 

проблем формирования и развития профессиональных компе-

тенций будущих специалистов. Важнейшей составляющей 

профессиональной компетенции будущего учителя является 

проектировочная компетенция, позволяющая педагогу грамот-

но организовывать процесс обучения на разных его этапах, 

прогнозировать возможные изменения учебного процесса и 

эффективно использовать педагогические инновации. При 

этом особую значимость имеет сформированность проектиро-

вочной компетенции у будущих учителей начальных классов, 

которая позволяет им в соответствии с Профессиональным 

стандартом педагога эффективно осуществлять «педагогиче-

скую деятельность по проектированию и реализации образова-

тельного процесса в образовательных организациях начального 

общего образования».  

Согласно требованиям Федерального закона РФ «Об об-

разовании в Российской Федерации», при реализации профес-

сиональных образовательных программ высшего образования 

«… должны быть созданы условия для функционирования 

<…> информационно-образовательной среды …» [186] как со-

вокупности «электронных информационных … образователь-

ных ресурсов, информационных … и телекоммуникационных 

технологий» [186]. Информационно-образовательная среда, 

созданная в педагогическом вузе на основе высокотехнологич-

ных средств информатизации, будет способствовать формиро-
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ванию проектировочной компетенции у будущих учителей на-

чальных классов. 

Значимость данной проблемы подчеркивается в норма-

тивно-правовых документах, таких как ФГОС высшего образо-

вания, Национальная доктрина образования в РФ до 2025 года, 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая шко-

ла», Концепция Федеральной целевой программы развития об-

разования на 2016-2020 годы, Профессиональный стандарт пе-

дагога, Программа модернизации педагогического образова-

нии в России на 2014-2017 гг. [181; 182]. 

Вопросы формирования профессиональных компетенций 

будущего учителя в условиях высшего профессионального об-

разования отражены в трудах А. В. Болоболовой, Н. И. Бума-

женко, О. В. Данич, А .А. Деркача, С. Б. Елканова, Э. Ф. Зеера, 

С. А. Карташева, Н. В. Кузьминой, А. К. Марковой, Ф. А. Пар-

сона, Л. А. Петровской, М. М. Умаровой, Ш. И. Шаронова и 

др. В ряде исследований дается характеристика различных ас-

пектов формирования проектировочной компетенции в про-

фессиональной подготовке специалистов (Л. Е. Марычева [94], 

Т. М. Сорокина [143; 144] и др.). Процессу формирования про-

фессиональных компетенций у будущего учителя начальных 

классов посвящены исследования Д. Л. Андрионовой [4], 

А. В. Лыфенко [85], Е. В. Мальцевой [89] и др. Проблема мо-

делирования информационно-образовательной среды в выс-

ших учебных заведениях рассмотрена в работах Т. Г. Ивоши-

ной [54; 55], К. Г. Кречетникова [73; 74], В. М. Нестеренко 

[107], М. П. Сухлоева [148], И. И. Палашевой [115], В. В. Руб-

цова [137; 138] и др. Вместе с тем, в современных условиях, 

несмотря на значительный материал, накопленный в теории и 

практике профессионального образования, проблема создания 

информационно-образовательной среды как средства форми-

рования проектировочной компетенции у будущих учителей 
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начальных классов изучена недостаточно. Безусловно, глав-

ными причинами этой проблемы являются:  

‒ отсутствие обоснования в существующих психолого-

педагогических исследованиях процесса моделирования ин-

формационно-образовательной среды как одного из эффектив-

ных средств формирования проектировочной компетенции у 

будущих учителей начальных классов; 

‒ недостаточная теоретико-методологическая и практи-

ческая разработанность процесса моделирования информаци-

онно-образовательной среды как средства формирования про-

ектировочной компетенции у будущих учителей начальных 

классов; 

‒ неразработанность содержательного аспекта проблемы 

моделирования информационно-образовательной среды в про-

цессе формирования проектировочной компетенции у будущих 

учителей начальных классов. 

В подтверждение необходимости формирования проекти-

ровочной компетенции у будущих учителей начальных классов 

на основе использования информационно-образовательной 

среды был проведен опрос, в котором приняли участие 162 

студента факультета подготовки учителей начальных классов 

Челябинского государственного педагогического университе-

та. Проведенный нами опрос показал, что важность формиро-

вания проектировочной компетенции признается большинст-

вом студентов (131 студент, что составляет 81 % опрошенных). 

Примерно так же было оценено значение информационно-

образовательной среды педагогического вуза (72 % опрошен-

ных). Вместе с тем, 75 % опрошенных (122 студента) отмети-

ли, что недостаточное внимание уделяется возможностям ис-

пользования информационно-образовательной среды в процес-

се формирования проектировочной компетенции будущих 

учителей начальных классов. 
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Таким образом, процесс моделирования информационно-

образовательной среды как средства формирования проектиро-

вочной компетенции у будущих учителей начальных классов 

требует более основательного изучения, чему будет способст-

вовать настоящее исследование. 

Учитывая вышеизложенное, актуальность темы настоя-

щего диссертационного исследования мы определяем следую-

щим образом: 

‒ на государственно-стратегическом уровне – повыше-

нием требований к профессиональной подготовке будущих 

учителей начальных классов и постоянным усложнением их 

профессиональной деятельности; 

‒ на социально-педагогическом уровне – тенденциями в 

развитии системы высшего профессионального образования, 

связанными с необходимостью формирования проектировочной 

компетенции у будущих учителей начальных классов на основе 

использования современных информационных технологий; 

‒ на теоретико-методологическом уровне – недоста-

точностью разработки теоретических основ процесса модели-

рования информационно-образовательной среды как средства 

формирования проектировочной компетенции у будущих учи-

телей начальных классов; 

‒ на научно-методическом уровне – потребностью в бо-

лее глубокой и тщательной разработке научно-методического 

обеспечения процесса формирования проектировочной компе-

тенции у будущих учителей начальных классов на основе ин-

формационно-образовательной среды. 

В результате анализа философской, научно-методической, 

психолого-педагогической литературы и изучения практическо-

го опыта работы высшей школы была сформулирована про-

блема настоящего диссертационного исследования. Суть ее со-

стоит в разрешении противоречия между возросшей потребно-

стью современного общества в качественной подготовке буду-
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щих учителей начальных классов, обладающих высоким уров-

нем сформированности проектировочной компетенции, и не-

достаточной научно-методической и теоретико-методологичес-

кой разработанностью условий ее эффективного формирования 

на основе информационно-образовательной среды. 

Важность обозначенной проблемы и ее недостаточная 

разработанность в теории и практике профессионального обра-

зования обусловили выбор темы исследования: «Информаци-

онно-образовательная среда как средство формирования 

проектировочной компетенции у будущих учителей на-

чальных классов». 

Цель исследования – разработать, теоретически обосно-

вать и реализовать структурно-функциональную модель ин-

формационно-образовательной среды как средства формиро-

вания проектировочной компетенции у будущих учителей на-

чальных классов, а также выявить и проверить комплекс педа-

гогических условий ее эффективного функционирования. 

Объект исследования: образовательный процесс студен-

тов в педагогическом вузе. 

Предмет исследования: процесс моделирования и реали-

зации информационно-образовательной среды как средства 

формирования проектировочной компетенции у будущих учи-

телей начальных классов. 

Гипотеза исследования: уровень сформированности 

проектировочной компетенции у будущих учителей начальных 

классов повысится, если: 

– во-первых, разработать и реализовать структурно-

функциональную модель, которая: 

1) построена на основании системно-средового, деятель-

ностного и компетентностно-контекстного подходов; 

2) включает три взаимосвязанных компонента, которые 

характеризуют содержание информационно-образовательной 

среды: информационный, операционный, материальный;  
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3) содержит три взаимообусловленных блока, в которых 

обозначены устойчивые базовые связи основных структурных 

элементов процесса формирования проектировочной компе-

тенции: содержательно-методический, деятельностно-

технологический, оценочно-результативный; 

4) реализуется с учетом принципов целостности; иерар-

хичности; ведущей роли совместной деятельности субъектов 

образовательного процесса; психолого-педагогического сопро-

вождения личностного включения будущего учителя начальных 

классов в проектировочную деятельность; развития у студентов 

способностей самостоятельно решать профессиональные про-

блемы; последовательного моделирования в различных формах 

учебной деятельности содержания и условий профессиональной 

деятельности будущих учителей начальных классов; 

– во-вторых, выявить и реализовать следующий комплекс 

педагогических условий эффективного функционирования 

разработанной модели:  

‒ содержательно-организационные условия: а) использо-

вание принципов Smart-обучения в процессе подготовки буду-

щих учителей начальных классов; б) ориентация работы буду-

щего учителя начальных классов на использование современных 

средств информационных технологий; 

‒ деятельностно-компетентностные условия: а) обеспе-

чение перехода будущего учителя начальных классов из объект-

ной в субъектную позицию; б) имитационное моделирование 

педагогических ситуаций. 

Исходя из цели и выдвинутой гипотезы, нами были сфор-

мулированы следующие задачи исследования: 

1) представить историографию проблемы моделирования 

информационно-образовательной среды как средства форми-

рования проектировочной компетенции у будущих учителей 

начальных классов и проанализировать ее современное со-

стояние с целью определения путей ее решения; 
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2) определить теоретико-методологические подходы к 

решению проблемы моделирования информационно-

образовательной среды как средства формирования проектиро-

вочной компетенции у будущих учителей начальных классов; 

3) на основе системно-средового, деятельностного и 

компетентностно-контекстного подходов разработать и экспе-

риментальным путем проверить модель информационно-

образовательной среды как средства формирования проектиро-

вочной компетенции у будущих учителей начальных классов; 

4) определить и экспериментальным путем проверить 

эффективность комплекса педагогических условий функцио-

нирования разработанной структурно-функциональной модели 

информационно-образовательной среды как средства форми-

рования проектировочной компетенции у будущих учителей 

начальных классов; 

5) разработать учебно-методическое обеспечение реали-

зации структурно-функциональной модели информационно-

образовательной среды как средства формирования проектиро-

вочной компетенции у будущих учителей начальных классов. 

Теоретико-методологическую основу исследования со-

ставляют идеи и положения теорий: системно-средового 

(В. Г. Афанасьев, И. В. Блауберг, С. Д. Дерябо Н. В. Кузьмина, 

Ю. С. Мануйлов, Т. В. Менг, А. И. Пригожин, Н. У. Ремизова, 

В. А. Сластенин, Н. Б. Стрекалова, Э. Г. Юдин, В. А. Якунин, 

В. А. Ясвин и др.); деятельностного (Л. П. Буева, Л. С. Выгот-

ский, В. А. Кан-Калик, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, 

В. Н. Сагатовский, Н. Ф. Талызина, Л. М. Фридман и др.); ком-

петентностно-контекстного (В. И. Байденко, А. А. Вербиц-

кий, Т. Д. Дубовицкая, И. А. Зимняя, А. Н. Картежникова, 

Н. С.  Костылева, А. В. Хуторской, К. В. Шапошников и др.) 

подходов; образовательной среды (Ю. Г. Абрамова. Г. Ю. Беля-

ев, В. Г. Бочарова, А. Б. Дорошенко, Г. А. Ковалев, Д. Ж. Марко-

вич, В. В. Рубцов, В. И Слободчиков, В. А. Ясвин, и  др.); ин-
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формационной среды (О. В. Вязовова, Е. А. Климов, Е. А.  Ра-

китина, М. А. Смирнов, Ю. А. Шрейдер и др.); информацион-

но-образовательной среды (А. А. Андреев, А. А. Карасик, 

Е. А. Леонова, Д. Ш. Матрос, В. И. Солдаткин и др.); формиро-

вания профессиональных компетенций (А. В. Болоболова, 

Н. И. Бумаженко, О. В. Данич, А. А. Деркач, С. Б. Елканов, 

Э. Ф. Зеер, С. А. Карташев, Н. В. Кузьмина, А. К. Маркова, 

М. М. Умарова, Ш. И. Шаронова и др.); формирования проек-

тировочной компетенции (Л. Е. Марычева, Т. М. Сорокина и 

др.); педагогического моделирования (Н. В. Бахмат, А. И. Бога-

тырев, А. Н. Дахин, В. И. Кузьминов и др.); моделирования 

информационно-образовательной среды в высших учебных за-

ведениях (Т. Г. Ивошина, К. Г.  Кречетников, В. М. Нестерен-

ко, Г. А. Соседов, М. П. Сухлоев, И. И. Палашева, В. В. Рубцов 

и др.); подготовки будущих учителей начальных классов в вузе 

(С. Г. Григорьева, С. В. Воронин, Ш. Д. Камилова, М. В. Нико-

лаева, Д. М. Нурмагомедов, Р. Р. Хайрутдинова и др.); Smart-

обучения (В. П. Тихомиров, Н. В. Тихомирова); организации и 

проведения экспериментальных педагогических исследований 

(Н. В. Кузьмина, Е. В. Яковлев и др.) 

Теоретические методы исследования: а) анализ норма-

тивно-правовых документов об образовании применялся для 

обоснования актуальности сформулированной нами проблемы; 

б) теоретико-методологический анализ позволил определить 

исходное положение настоящего исследования; в) понятийно-

терминологический анализ использовался для составления по-

нятийного аппарата сформулированной нами проблемы;  

г) системный анализ являлся основой целостного рассмотрения 

вышеуказанной проблемы исследования; д) метод моделиро-

вания использовался для построения педагогической модели 

информационно-образовательной среды как средства форми-

рования проектировочной компетенции у будущих учителей 

начальных классов. 
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Эмпирические методы исследования: а) эксперимент по 

оценке степени сформированности проектировочной компе-

тенции у будущих учителей начальных классов; б) анкетиро-

вание; тестирование; в) методы математической статистики. 

Теоретико-экспериментальная работа, в которой приняли 

участие 162 студента, осуществлялась в ФГБОУ ВПО «Челя-

бинском государственном педагогическом университете» и 

проходила в три этапа с 2010 по 2015 гг. 

На первом этапе (2010 – 2011 гг.) было изучено состояние 

проблемы моделирования информационно-образовательной сре-

ды как средства формирования проектировочной компетенции у 

будущих учителей начальных классов на теоретическом и прак-

тическом уровне: проведен анализ философской, психологиче-

ской, педагогической литературы, а также диссертационных ис-

следований по проблеме моделирования информационно-обра-

зовательной среды и формирования проектировочной компетен-

ции. На основе проделанного анализа существующих концепции 

и педагогических теорий были определены ключевые позиции 

исследования: выдвинута рабочая гипотеза, сформулированы 

цель, задачи, объект и предмет исследования, разработан поня-

тийный аппарат, проведен констатирующий этап эксперимента 

по выявлению состояния сформулированной нами проблемы и 

поиска возможностей ее решения в условиях высшей школы.  

На втором этапе (2011 – 2014 гг.) определялся поиск но-

вых методологических подходов к вышеуказанной проблеме 

исследования. На основании выявленных подходов была раз-

работана структурно-функциональная модель информационно-

образовательной среды как средства формирования проектиро-

вочной компетенции у будущих учителей начальных классов и 

выявлен комплекс педагогических условий эффективного ее 

функционирования. Экспериментальная составляющая данно-

го этапа заключалась в апробации и проверке эффективности 

разработанной нами модели и комплекса педагогических усло-
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вий, оценке итогов проделанной экспериментальной работы, 

внедрении полученных результатов настоящего исследования 

в практику работы кафедры педагогики, психологии и пред-

метных методик ФГБОУ ВПО «Челябинского государственно-

го педагогического университета».  

На третьем этапе (2015 г.) проводилась систематизация 

и обобщение результатов исследования; осуществлялась стати-

стическая обработка полученных данных, формулировка вы-

водов, разработка методических рекомендаций по моделиро-

ванию информационно-образовательной среды как средства 

формирования проектировочной компетенции у будущих учи-

телей начальных классов, оформление полученных результатов 

настоящего диссертационного исследования.  

На защиту выносятся следующие основные положения: 

1. Информационно-образовательная среда – это совокуп-

ность взаимосвязанных информационного, операционного, ма-

териального компонентов, необходимых для информационной 

поддержки образовательного процесса на основе использова-

ния комплекса средств передачи данных, информационных ре-

сурсов и аппаратно-программного обеспечения. 

2. Проектировочная компетенция будущего учителя на-

чальных классов – это вид его профессиональной компетенции, 

интегрирующей профессиональные знания, умения и личност-

ные качества, необходимые для создания педагогических проек-

тов, направленных на эффективное достижение личностных, ме-

тапредметных и предметных результатов младших школьников. 

3. Процесс реализации структурно-функциональной мо-

дели информационно-образовательной среды как средства 

формирования проектировочной компетенции у будущих учи-

телей начальных классов требует теоретико-методологических 

подходов, которые обеспечат его содержательную комплекс-

ность: сочетание системно-средового, деятельностного и ком-
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петентностно-контекстного подходов позволяет продуктивно 

решить данную проблему. 

4. Структурно-функциональная модель информационно-

образовательной среды как средства формирования проектиро-

вочной компетенции у будущих учителей начальных классов 

включает три взаимосвязанных компонента, которые характе-

ризуют содержание информационно-образовательной среды: 

информационный, операционный, материальный; содержит 

три взаимообусловленных блока, в которых обозначены устой-

чивые базовые связи основных структурных элементов про-

цесса формирования проектировочной компетенции: содержа-

тельно-методический, деятельностно-технологический, оце-

ночно-результативный; реализуется с учетом принципов цело-

стности; иерархичности; ведущей роли совместной деятельно-

сти субъектов образовательного процесса; психолого-

педагогического сопровождения личностного включения бу-

дущего учителя начальных классов в проектировочную дея-

тельность; развития у студентов способностей самостоятельно 

решать профессиональные проблемы; последовательного мо-

делирования в различных формах учебной деятельности со-

держания и условий профессиональной деятельности будущих 

учителей начальных классов. 

5. Педагогическими условиями эффективного функцио-

нирования модели информационно-образовательной среды как 

средства формирования проектировочной компетенции у бу-

дущих учителей начальных классов являются: содержательно-

организационные условия (использование принципов Smart-

обучения в процессе подготовки будущих учителей начальных 

классов; ориентация работы будущего учителя начальных 

классов на использование современных средств информацион-

ных технологий) и деятельностно-компетентностные условия 

(обеспечение перехода будущего учителя начальных классов 
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из объектной в субъектную позицию; имитационное модели-

рование педагогических ситуаций). 

Научная новизна диссертационного исследования за-

ключается в следующем: 

‒ разработаны теоретико-методологические основания 

процесса моделирования информационно-образовательной 

среды как средства формирования проектировочной компетен-

ции у будущих учителей начальных классов на основе систем-

но-средового, деятельностного и компетентностно-контекст-

ного подходов; 

‒ на основе системно-средового, деятельностного и ком-

петентностно-контекстного подходов разработана структурно-

функциональная модель информационно-образовательной сре-

ды как средства формирования проектировочной компетенции 

у будущих учителей начальных классов, состоящая из трех 

блоков (содержательно-методического, деятельностно-техно-

логического, оценочно-результативного) и трех компонентов 

(информационного, операционного, материального);  

‒ разработан и экспериментальным путем проверен ком-

плекс педагогических условий функционирования модели ин-

формационно-образовательной среды как эффективного сред-

ства формирования проектировочной компетенции у будущих 

учителей начальных классов, включающий: содержательно-

организационные условия: а) использование принципов Smart-

обучения в процессе подготовки будущих учителей начальных 

классов; б) ориентация работы будущего учителя начальных 

классов на использование современных средств информацион-

ных технологий; деятельностно-компетентностные условия: 

а) обеспечение перехода будущего учителя начальных классов 

из объектной в субъектную позицию; б) имитационное моде-

лирование педагогических ситуаций. 

Теоретическая значимость диссертационного исследо-

вания заключается в расширении научных представлений о 
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проблеме моделирования информационно-образовательной 

среды как средства формирования проектировочной компетен-

ции у будущих учителей начальных классов. 

1. Представлена историография становления проблемы 

моделирования информационно-образовательной среды как 

средства формирования проектировочной компетенции у бу-

дущих учителей начальных классов и проанализировано ее со-

временное состояние, что обогащает теорию педагогики исто-

риографическими сведениями о способах решения проблемы 

исследования в различные исторические периоды.  

2. Уточнены понятия «проектировочная компетенция бу-

дущего учителя начальных классов», «образовательная среда», 

«информационно-образовательная среда», «моделирование 

информационно-образовательной среды», «формирование про-

ектировочной компетенции будущего учителя начальных клас-

сов», что способствует упорядочению и расширению совре-

менного категориально-понятийного аппарата педагогики 

высшей школы. 

3. Комплексно реализованы системно-средовой, деятель-

ностный и компетентностно-контекстный подходы к решению 

исследуемой нами проблемы моделирования информационно-

образовательной среды как средства формирования проектиро-

вочной компетенции у будущих учителей начальных классов, 

дополняющие методологические основы теории формирования 

профессиональной компетенции у будущих учителей началь-

ных классов. 

4. Выявлены структурные компоненты проектировочной 

компетенции у будущих учителей начальных классов: инфор-

мационный, операциональный, личностный, что обогащает 

представление о сущности и внутреннем строении проектиро-

вочной компетенции. 

5. Определены принципы реализации модели информа-

ционно-образовательной среды как средства формирования 
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проектировочной компетенции у будущих учителей начальных 

классов (целостности; иерархичности; ведущей роли совмест-

ной деятельности субъектов образовательного процесса; пси-

холого-педагогического сопровождения личностного включе-

ния будущего учителя начальных классов в проектировочную 

деятельность; развития у студентов способностей самостоя-

тельно решать профессиональные проблемы; последовательно-

го моделирования в различных формах учебной деятельности 

содержания и условий профессиональной деятельности буду-

щих учителей начальных классов), что задает общие требова-

ния к ее функционированию в процессе профессиональной 

подготовки в педагогическом вузе.  

Практическая значимость исследования состоит: 

1) в реализации разработанной модели при изучении 

спецкурса «Использование возможностей информационно-

образовательной среды в рамках реализации Федерального го-

сударственного образовательного стандарта начального обще-

го образования» в ФГБОУ ВПО «Челябинском государствен-

ном педагогическом университете» будущими учителями на-

чальных классов; 

2) в разработке учебно-методического обеспечения реа-

лизации модели информационно-образовательной среды как 

средства формирования проектировочной компетенции у бу-

дущих учителей начальных классов; 

3) во внедрении комплекса педагогических условий, 

обеспечивающих эффективное функционирование модели ин-

формационно-образовательной среды как средства формиро-

вания проектировочной компетенции у будущих учителей на-

чальных классов; 

4) в разработке электронного учебника «Федеральный 

государственный образовательный стандарт: содержание на-

чального общего образования» для будущих педагогов началь-

ной школы; 
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5) в разработке комплекса ситуационных задач и зада-

ний, способствующих формированию проектировочной компе-

тенции у будущих учителей начальных классов;  

6) в разработке уровней и критериев сформированности 

проектировочной компетенции у будущих учителей начальных 

классов; 

7) в построении диагностического аппарата для оценива-

ния сформированности проектировочной компетенции у бу-

дущих учителей начальных классов. 

Материалы настоящего исследования могут быть исполь-

зованы в процессе профессиональной подготовки студентов в 

организациях высшего профессионального образования и сис-

теме повышения квалификации. 

Обоснованность и достоверность результатов, полу-

ченных в ходе исследования, и выводов, сделанных на их ос-

новании, обеспечиваются анализом и учетом современных на-

учных достижений в области педагогики и психологии по про-

блеме исследования; реализацией системы теоретических и 

эмпирических методов, соответствующих цели, объекту, пред-

мету, гипотезе и задачам исследования; выбором и реализаци-

ей системно-средового, деятельностного и компетентностно-

контекстного подходов к построению модели информационно-

образовательной среды как средства формирования проектиро-

вочной компетенции у будущих учителей начальных классов; 

результатами внедрения разработанной модели и комплекса 

педагогических условий в учебный процесс высшей школы; 

организацией научно-исследовательской работы в рамках пре-

подавательской деятельности на кафедре педагогики, психоло-

гии и предметных методик ФГБОУ ВПО «Челябинского госу-

дарственного педагогического университета»; методами коли-

чественного и качественного анализа результатов эксперимен-

тальной работы; обработкой результатов исследования мето-

дами математической статистики. 
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Апробация и внедрение экспериментальных результа-

тов диссертационного исследования осуществлялись: 

‒ на Международных научно-практических конференци-

ях «Формирование компетенций учащихся и студентов в об-

щем профессиональном образовании» (Щецин, 2011 г.); «ИН-

ФО-СТРАТЕГИЯ 2012: Общество. Государство. Образование» 

(Самара, 2012 г.); «Обучение и воспитание: методики и прак-

тика 2013/2014 учебного года» (Новосибирск, 2013 г.); «Роль 

психологии и педагогики в развитии общества» (Уфа, 2015 г.); 

«Наука и современность» (Уфа, 2015 г.); Всероссийских науч-

но-практических конференциях «Научное творчество XXI ве-

ка» (Красноярск, 2010 г.); «Метаметодика как перспективное 

направление развития предметных методик обучения» (Санкт-

Петербург, 2010 г.); «Научно-методическое и информационное 

сопровождение реализации инновационного потенциала Феде-

ральных государственных образовательных стандартов на-

чального образования» (Челябинск, 2011 г.); «Введение Феде-

рального государственного образовательного стандарта на-

чальной школы на основе информационных и коммуникаци-

онных технологий» (Челябинск, 2011 г.); «Информатизация 

образования: проблемы и перспективы» (Челябинск, 2012 г.); 

«Молодые ученые – нашей новой школе» (Москва, 2012 г.); 

«Актуальные вопросы профессионального образования в усло-

виях модернизации высшей школы» (Пенза, 2013 г.); Всероссий-

ском семинаре «Внедрение Федерального государственного об-

разовательного стандарта начального общего образования на ос-

нове информационно-коммуникационных технологий» (Челя-

бинск, 2010 г.); ежегодных конференциях по итогам научно-

исследовательской работы преподавателей ФГБОУ ВПО «Челя-

бинского государственного педагогического университета»; 

‒ в процессе педагогической деятельности в качестве 

преподавателя кафедры педагогики, психологии и предметных 
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методик ФГБОУ ВПО «Челябинского государственного педа-

гогического университета»; 

‒ на семинарах и заседаниях кафедры педагогики, психо-

логии и предметных методик ФГБОУ ВПО «Челябинского го-

сударственного педагогического университета»; 

‒ посредством публикаций результатов исследования в 

научных журналах, в том числе включенных в реестр ВАК МО 

и Н РФ. 
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1. Теоретические аспекты  

проблемы моделирования  

информационно-образовательной среды 

как средства формирования  

проектировочной компетенции  

у будущих учителей начальных классов 

 

1.1 Теоретические основания проблемы  

моделирования информационно-

образовательной среды как средства  

формирования проектировочной компетенции  

у будущих учителей начальных классов 

 

Актуальность проблемы моделирования информационно-

образовательной среды как средства формирования проектиро-

вочной компетенции у будущих учителей начальных классов в 

настоящее время прежде всего обусловлена возрастающей по-

требностью современного общества в качественной подготовке 

будущих учителей начальных классов, обладающих высоким 

уровнем сформированности проектировочной компетенции. 

При этом следует отметить, что проектировочная компетенция 

будущего учителя начальных классов образует комплексное 

личностное новообразование, которое требует теоретико-

методологической и содержательно-технологической разра-

ботки, обеспечивающей ее целенаправленное формирование в 

условиях информационно-образовательной среды. Поэтому 

прежде всего, для решения указанной проблемы, необходимо 

выполнить следующее:  

‒ провести исследование проблемы моделирования ин-

формационно-образовательной среды как средства формиро-
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вания проектировочной компетенции у будущих учителей, оп-

ределяя как сущностные характеристики проектировочной 

компетенции в структуре профессиональных компетенций 

учителя, ее содержательное наполнение, признаки и критерии 

сформированности, так и специфику ее формирования на ос-

нове применения современных информационных технологий;  

‒ выделить теоретико-методологические основания для 

изучения проблемы моделирования информационно-

образовательной среды как средства формирования проектиро-

вочной компетенции у будущих учителей;  

‒ разработать и апробировать педагогическую модель, 

направленную на формирование проектировочной компетен-

ции у будущих учителей начальных классов в условиях ин-

формационно-образовательной среды;  

‒ определить комплекс необходимых педагогических ус-

ловий эффективного функционирования модели информацион-

но-образовательной среды, в которых исследуемый процесс 

формирования проектировочной компетенции у будущих учите-

лей начальных классов осуществляется наиболее эффективно;  

‒ апробировать построенную структурно-функциональ-

ную модель и педагогические условия ее эффективного функ-

ционирования в экспериментальной части работы.  

Изучение проблемы моделирования информационно-

образовательной среды как средства формирования проектиро-

вочной компетенции у будущих учителей целесообразнее на-

чать с полноценного понимания сущности исследуемого явле-

ния в его историческом аспекте. Поэтому считаем необходи-

мым выделить социально-исторические предпосылки указан-

ной проблемы, сложившиеся к настоящему времени, обосно-

вать своевременность и актуальность диссертационного иссле-

дования. 
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1.1.1 Историография проблемы  

моделирования информационно-

образовательной среды как средства форми-

рования проектировочной компетенции  

у будущих учителей начальных классов 

 

В основу изложения историографии научной проблемы 

моделирования информационно-образовательной среды как 

средства формирования проектировочной компетенции у буду-

щих учителей начальных классов положена необходимость 

обоснования актуальности настоящего исследования. При рас-

смотрении истории становления исследуемого вопроса будем 

придерживаться точки зрения Е. В. Яковлева и Н. О. Яковлевой, 

трактующих историографию научной проблемы «как хроноло-

гически полную и систематизированную совокупность сведе-

ний о ее развитии» [173; 175]. Прежде всего содержание данной 

части настоящего исследования предполагает обоснование на-

чальной точки происхождения и определение основных этапов 

становления проблемы моделирования информационно-

образовательной среды как средства формирования проектиро-

вочной компетенции у будущих учителей начальных классов.  

При этом отметим, что понимание сущности рассматри-

ваемой нами проблемы невозможно без изучения ее ключевых 

аспектов, исторически определивших современное состояние 

исследуемого нами вопроса. К таким ключевым аспектам, в 

первую очередь, необходимо отнести:  

‒ становление проблемы моделирования информаци-

онно-образовательной среды в ее историческом аспекте;  

‒ вопросы разработки проблемы формирования про-

ектировочной компетенции у будущих учителей начальных 

классов; 
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‒ проблему моделирования информационно-образова-

тельной среды как средства формирования проектировочной 

компетенции у будущих учителей начальных классов. 

Как известно, для изучения генезиса рассматриваемой на-

учной проблемы существенное значение имеет обоснование 

начальной точки, при этом следует отметить, что до сих пор не 

существует единой точки зрения ученых на то, какой хроноло-

гический период можно считать начальной точкой зарождения 

рассматриваемой нами проблемы. Так, например, К. К. Колин 

[67; 68] считает такой начальной точкой 40-е гг. XX в., когда 

впервые была осознанна социальная роль электронных средств 

массовой информации благодаря успехам развития радиове-

щания и радиоэлектроники, позволяющих оперативно обраба-

тывать, транслировать и накапливать необходимую информа-

цию в любом объеме.  

Иначе считают О. В. Вязовова и М. Г. Багиева [7], которые 

в качестве точки отсчета предлагают вторую половину 60-х гг. 

XX в., когда для повышения эффективности учебного процесса 

стали впервые применять информационные технологии. Опира-

ясь на эту точку зрения, ограничим период становления рас-

сматриваемой нами проблемы началом 60-х гг. XX в., посколь-

ку считаем именно это время началом становления процесса 

информатизации, в том числе и информатизации образования. 

Безусловно, появление новых информационных технологий 

(НИТ) для создания, передачи, хранения и автоматизации обра-

ботки информации на основе алгоритмов сыграли немаловаж-

ную роль в становлении изучаемого нами вопроса. Именно в 

это время появляются специально разработанные для процесса 

обучения аудиовизуальные средства; тренажеры, обеспечи-

вающие с высокой точностью процесс имитации и контроля 

оценки учебной деятельности; электронно-вычислительные 

машины (ЭВМ), применяемые для передачи учащимся учебного 

материала и способа оценки и контроля полученных знаний; 
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лингафонные кабинеты, оборудованные звукозаписывающей 

техникой и др.  

В основу деления на периоды положены изменения в ста-

новлении проблемы моделирования информационно-образова-

тельной среды как средства формирования проектировочной 

компетенции у будущих учителей начальных классов. В ста-

новлении изучаемого нами вопроса мы выделяем три периода: 

I период – с начала 60-х до первой половины 90-х гг.,  

II период – вторая половина 90-х - первая половина 

2000-х гг.,  

III период – со второй половины 2000-х гг. до настоящего 

времени.  

Рассмотрим каждый из периодов изучаемой проблемы 

более подробно.  

 

Первый период (с начала 60-х гг. до первой половины 

90-х. гг. XX в.).  

Данный период в отечественной педагогике характеризу-

ется повышенным вниманием к проблеме влияния среды на 

личность обучающегося. В этот период появились первые на-

учные исследования Л. П. Буевой

 «Социальная среда и созна-

ние личности», «Социальная среда и формирование гармони-

ческой личности», посвященные содержанию и структуре 

взаимодействия человека со средой, а также коллектива со 

средой. В них автором впервые отмечалось, что деятельность 

личности осуществляется в общественной среде, которая в 

итоге определяет характер и конкретные формы этой деятель-

ности, при этом «… личное всегда есть продукт общественно-

го, но продукт этот индивидуализирован как по содержанию, 

так и по его форме».

  

                                                             

 Буева, Л. П. Социальная среда и сознание личности / Л. П. Буева. – 

Москва : Изд-во МГУ, 1968. – 268 с. 
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В 1970-80-е гг. в педагогической науке впервые предпри-

нимаются попытки проанализировать роль среды как фактора 

развития сложной самоорганизующейся образовательной сис-

темы. Так, В. В. Давыдовым [38], выделяется ряд требований, 

благодаря которым среда может стать наиболее благоприятной 

для всестороннего развития обучающихся:  

‒ среда должна быть управляемой как со стороны пе-

дагога, так и со стороны самого учащегося;  

‒ среда должна являться наиболее сложноорганизо-

ванной, включающей разнообразное количество элементов, 

необходимых для оптимизации взаимодействия учащихся с 

учебной деятельностью;  

‒ среда должна оставаться жизненно важным связую-

щим звеном различных видов учебной деятельности.  

В этот период, благодаря исследованиям ряда талантли-

вых ученых, таких как В. В. Рубцов,


 Л. Н. Коган,
 

А. Т. Куракин,


 Л. И. Новикова [108], М. В. Шептуховский 

[167] и др. были впервые проанализированы механизмы влия-

ния среды на развитие личности в процессе обучения. Так, 

роль среды в решении воспитательных задач была проанализи-

рована А. Т. Куракиным и Л. И. Новиковой, которые впервые 

включили в окружающую человека среду «техносферу, под 

влиянием и в непосредственном взаимодействии с которой 

развивается каждый современный человек». 

                                                             


 Рубцов, В. В. Организация и развитие совместных действий у де-

тей в процессе обучения / В. В. Рубцов // Науч.-исслед. ин-т общей 

и педагогической психологии акад. пед. наук СССР. – Москва : Пе-

дагогика, 1987. – 160 c. 


 Коган, Л. Н. Социальная среда и воспитание / Л. Н. Коган // 

Учебно-воспитательный коллектив и его среда воспитания. – 

Свердловск : УрГУ, 1980. – С. 3-9. 


 Новикова, Л. И. Школьный ученический коллектив: проблемы 
управления / Л. И. Новикова, А. Т. Куракин. – Москва : Знание, 

1982. – C. 91. 
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Характеризуя воспитательный потенциал среды, Л. И. Но-

викова выделила внешнюю и внутреннюю среду, при этом 

внешняя среда рассматривалась как «все то, на что он реагирует 

в окружающей его среде, с чем вступает во взаимодействие», а 

внутренняя среда «… ограниченна тем жизненным пространст-

вом, в рамках которого он функционирует как целостность». 

В отличие от Л. И. Новиковой, А. Т. Куракин условно выде-

лял среду организованную и среду, стихийно влияющую на раз-

витие личности, понимая под средой «те социальные институты, 

на которые в той или иной степени возложены воспитательные 

функции по отношению к подрастающему поколению».

 

Педагогические исследования данного периода постепен-

но привели к сужению термина «среда» до понятия – «образо-

вательная среда» за счет содержательного наполнения данного 

понятия целевой функцией образования («формирование сре-

ды по образу и подобию личности»). Так, в начале 1990-х гг., 

благодаря слиянию двух категорий «среда» и «образование» 

возникает относительно новое понятие «образовательная сре-

да». На данном этапе образовательная среда рассматривалась 

как «совокупность условий и влияний, окружающих человека», 

как «фактор формирования личности», как «открытая» среда, 

которая «обеспечивает оптимальные условия для развития ак-

тивной, самостоятельной и самодостаточной личности, сохра-

няющей свою уникальность и индивидуальность» и др. Однако 

компонентного анализа состава образовательной среды, его 

содержательного наполнения, типологических признаков в 

данный период не существовало. 

Кардинальные изменения представлений о среде были 

связаны, прежде всего, с периодом интенсивного развития на-

учно-технического прогресса, поскольку для переработки по-

лучаемого объема информации и принятия необходимых ре-

шений человеку понадобились различные технические средст-
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ва. Так, уже к началу 60-х гг. под руководством академика 

С. А. Лебедева была создана первая отечественная электронно-

вычислительная машина (ЭВМ) [52], способствующая даль-

нейшему бурному развитию отечественной вычислительной 

техники. Обслуживание первого ЭВМ требовало от персонала 

высокого профессионализма, поэтому за пультом ее управле-

ния в основном работали математики-программисты. Появле-

ние транзисторов, первых печатных плат привело к созданию 

электронно-вычислительных машин второго поколения, при-

шедших на смену первым отечественным ЭВМ. В отличие от 

предшественников, компьютеры второго поколения обладали 

меньшими габаритами, хорошей производительностью, легки-

ми условиями эксплуатации, высокой степенью надежности и 

др. Постепенно стали появляться первые вычислительные цен-

тры с несколькими ЭВМ, управляемые большим штатом об-

служивающего персонала.  

Решение проблемы обучения персонала управлять ЭВМ 

второго поколения виделось в разработке метода программи-

рованного обучения (Б. Ф. Скинер, Н. А. Кроудер), тесно свя-

занного с такими средствами обучения, как программирован-

ные учебники, учебные пособия и различные технические 

средства. Текст в таких учебниках и учебных пособиях, как 

правило, «разбивался на порции, которые сопровождались во-

просами для самоконтроля, давались варианты альтернативных 

ответов на них, из которых один был правильный, остальные 

или неправильные, или неполные, неточные и т.п.» .  

Технические средства обучения делили на информацион-

ные (кино, диапроекторы, магнитофоны и другие аудиовизу-

альные средства) и контролирующие (устройства, работающие 

с бланками тестов, опросов, схем заданий), способствующие 

лучшему представлению учебной информации и осуществле-

нию контроля за ее усвоением.  
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В 1960-е г. г. впервые понятие «компетенция» сформули-

ровано американским лингвистом Н. Хомским применительно 

к теории языка. В своей работе «Аспекты теории синтаксиса» 

он отмечал, что «…мы проводим фундаментальное различие 

между компетенцией (знанием своего языка говорящим – слу-

шающим) и употреблением (реальным использованием языка в 

конкретных ситуациях). Только в идеализированном случае… 

употребление является непосредственным отражением компе-

тенции. В действительности же оно не может непосредственно 

отражать компетенцию»

. Понятие «компетенция» Н. Хомский 

связывает со сформированными навыками и жизненным опы-

том человека. 

В 1970-е г. г. известным математиком и философом 

Ю. А. Шрейдером
 

впервые излагается концепция информаци-

онной среды. Однако следует отметить, что точного и четкого 

определения понятию «информационная среда» в его работе 

так и не прозвучало, поскольку он считал содержание понятия 

самоочевидным, опирающимся на ассоциации, которые связа-

ны со словом «среда». В 1971 г. компанией Intel Corporation 

была создана первая интегральная схема «с полным набором 

элементов»,


 применяемая в процессе конструирования пер-

сональных ЭВМ. Считается, что появление первого персо-

нального компьютера в продаже в 1975 г.


 способствовало 
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изменению содержания учебного процесса, поскольку компью-

тер начал применяться не как инструмент получения новой 

информации, а как средство повышения эффективности про-

цесса обучения в составе «различных автоматизированных сис-

тем обучения».

 Таким образом, на данном этапе, впервые бы-

ла предпринята попытка создать программу диалога между 

«электронным учителем» и учеником с целью повышения эф-

фективности учебного процесса и улучшения качества обуче-

ния, а также разработки и применения новых компьютерных 

методов обучения в образовательной среде. 

80-е годы характеризуются ускоренным темпом внедре-

ния компьютерных технологий в образование. Так, в соответ-

ствии с Постановлением ВС  СССР от 12.04.1984 №13-XI «Об 

основных направлениях реформы общеобразовательной и 

профессиональной школы», одной из главных задач по повы-

шению качества учебно-воспитательного процесса была по-

ставлена задача «... вооружать учащихся знаниями и навыками 

использования современной вычислительной техники, обеспе-

чить широкое применение компьютеров в учебном процессе, 

создавать для этого специальные школьные и межшкольные 

кабинеты» [183]. Приходит понимание того, что эффектив-

ность использования компьютера будет зависеть и от качества 

обучающих программ. Среди наиболее известных разработок 

того периода отметим обучающие программы «PATRIC» и 

«Falling Stars», разработанные профессором Калифорнийского 

университета Д. Целмером».
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В 1985 г. в нашей стране принимается «Общегосударст-

венная программа создания, развития серийного производства и 

эффективного использования вычислительной техники и авто-

матизированных систем до 2000 года», с утверждением которой 

«начался решительный поворот в направлении ускоренного 

развития отечественной индустрии средств информатики».  

Вслед за ней в начале 1990-х гг. правительственным ре-

шением принимается первая целевая программа «Информати-

зации образования», в которой провозглашается, что процесс 

информатизации должен играть определяющую роль в выяв-

лении новых возможностей образования. Однако из-за отсут-

ствия финансирования программа полностью не была реализо-

вана. Вместе с тем, продолжающийся процесс информатизации 

образования был обусловлен все более широким применением 

электронно-вычислительных машин, появлением компьютер-

ных обучающих программ, направленных на систематический 

контроль знаний и индивидуализацию процесса обучения, 

оборудованием автоматизированных мест учителей в учебных 

заведениях, в том числе и учителей начальной школы. 

Особенностью использования информационных техноло-

гий в образовании становится создание среды, состоящей из та-

ких компонентов, как техническая, программно-технологи-

ческая, организационно-методическая и предметная области 

знаний. Технические средства обучения, наравне с содержанием, 

целями, программами, а также деятельностью преподавателей и 

обучаемых стали проектироваться в 50-60-х гг. XX века.  

Данный период характеризуется началом изучения про-

блемы педагогического проектирования в учебно-образова-

тельном процессе. Так, теоретическое обоснование процесса 

педагогического проектирования было отражено в трудах из-

вестного учѐного в области педагогики В. В. Краевского. Эта 

тема получила своѐ отражение и в работах В. А. Сухомлинско-

го, при этом он не использовал понятие «проектирование». 
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Способность педагога выявлять взаимную связь всех особенно-

стей учебно-воспитательного процесса и объединять их, а также 

ориентироваться в многообразии педагогических явлений 

В. А. Сухомлинский трактовал как «педагогическое мастерство». 

Однако понятие «проектировочная компетенция» не выделялась 

в характеристике профессиональных умений педагога. 

Таким образом, первый этап развития рассматриваемой 

нами проблемы характеризуется: 1) появлением определений 

понятия «образовательная среда» и началом разработки кон-

цепции «информационной среды»; 2) началом процесса ин-

форматизации образования, связанного с активным внедрени-

ем электронно-вычислительных машин в образовательные уч-

реждения; 3) началом теоретического осмысления проблемы 

педагогического проектирования в образовательном процессе.  

Вместе с тем на данном этапе отсутствуют исследования, 

посвященные комплексному изучению феномена «информаци-

онной» и «образовательной» среды. В теории и практике рос-

сийского образования в характеристике профессиональных 

умений педагога, в том числе и учителя начальных классов, не 

выделяется понятие «проектировочная компетенция».  

 

Второй период (со второй половины 1990-х гг.  

до 2000-х гг.).  

Данный период характеризуется продолжением активного 

изучения феномена «образовательной» среды. Это понятие на-

чинает рассматриваться учеными как «более или менее сло-

жившаяся полиструктурная система прямых и косвенных вос-

питательно-обучающих воздействий, реализующих явно или 

неявно представленные психолого-педагогические установки 

учителей, характеризующие цели, задачи, методы, средства и 

формы образовательного процесса в данной школе»; как «сис-

тема влияний и условий формирования личности по заданному 

образцу, а также возможностей для ее развития, содержащихся 
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в социальном и пространственно-предметном окружении». 

Отмечается что среда «не есть нечто однозначное и наперед 

заданное, … она начинается там, где происходит встреча обра-

зующего и образующегося, где они совместно начинают ее 

проектировать и строить как предмет и ресурс своей совмест-

ной деятельности, когда между отдельными институтами, про-

граммами, субъектами образования, образовательными дея-

тельностями начинают выстраиваться определенные связи и 

отношения». 

Исследования ряда ученых (Ю. В. Громыко [36], В. В. Руб-

цов [137], В. И. Слободчиков [140], В. А. Ясвин [179; 180, с. 79], 

и др.) послужили основой для разработки типологических при-

знаков образовательной среды, сформулированные Г. Ю. Беляе-

вым [20]: 

1. Образовательная среда любого уровня является слож-

носоставным объектом системной природы. Системность это-

го объекта, преобразующего совокупность внешних условий 

обучения, воспитания и развития человека, обусловливает 

применение принципа системности в педагогических науках и 

в педагогических практиках. 

2. Целостность образовательной среды является синони-

мом достижения системного эффекта, под которым понима-

ется реализация комплексной цели обучения и воспитания на 

уровне непрерывного образования.  

3. Образовательная среда существует как определенная 

социальная общность, развивающая совокупность человече-

ских отношений в контексте широкой социокультурно-

мировоззренческой адаптации человека к миру, а мира – к че-

ловеку.  

4. Образовательная среда обладает широким спектром 

модальности, и формирует разнообразие типов локальных 

сред различных, порой взаимоисключающих качеств.  
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5. В оценочно-целевом планировании образовательные 

среды дают суммарный воспитательный эффект как положи-

тельных, так и негативных характеристик, причем вектор цен-

ностных ориентаций закладывается вместе с целевыми уста-

новками общего содержания образовательного процесса.  

6. Образовательная среда выступает не только как усло-

вие, но и как средство обучения и воспитания.  

7. Образовательная среда является процессом диалекти-

ческого взаимодействия социальных, пространственно-

предметных и психолого-дидактических компонент, образую-

щих систему координат ведущих условий, влияний и тенден-

ций педагогического целеполагания.  

8. Образовательная среда образует субстрат индивидуа-

лизированной деятельности, переходной от учебной ситуации 

к жизни.  

Многоаспектность в понимании образовательной среды 

привела к выделению ряда ее компонентов. Так, авторы разви-

вающей образовательной системы выделяют три основных ком-

понента образовательной среды: пространственно-предметный 

(архитектурные особенности зданий, оборудование, особая атри-

бутика); социальный (особая, присущая данному типу культуры 

«форма детско-взрослой общности»); психодидактический (соот-

ветствующее содержание образовательного процесса, осваивае-

мые ребенком способы действий). Г. А. Ковалев [66], рассматри-

вая структуру образовательной среды, выделяет в ней следующие 

компоненты: физическое окружение (архитектура школьного 

здания, степень открытости-закрытости конструкций внутришко-

льного дизайна и т.п.); человеческие факторы (личностные осо-

бенности и успеваемость учащихся, половозрастные и нацио-

нальные особенности учащихся и учителей и т.п.); программа 

обучения (содержание программ обучения, стиль преподавания и 

т.п.). В отличие от Г. А. Ковалева, ведущий специалист в области 

психологии труда Е. А. Климов, определяя структурный состав 
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среды, предложил следующие компоненты: социально-

контактный, предметный, соматический и информационный. Та-

ким образом, он стал одним из первых, кто выделил в структуре 

среды информационную часть [65]. 

Данный период характеризуется также продолжением 

изучения теоретических и практических аспектов, связанных 

с понятием «информационная среда». Прежде всего, отме-

тим, что термин «информационная среда» впервые появляет-

ся в нормативных документах. Так, в законе «Об участии в 

международном информационном обмене» (1996 г.), информа-

ционную сферу (среду) предлагалось рассматривать как «сфе-

ру деятельности субъектов, связанную с созданием, преобразо-

ванием и потреблением информации». В концепции информа-

тизации сферы образования в Российской Федерации, утвер-

жденной 10 июля 1998 г., под информационной средой стали 

понимать «совокупность программно-аппаратных средств, 

информационных сетей связи, организационно-методических 

элементов системы образовательного учреждения и приклад-

ной информации о предметной области, понимаемой и приме-

няемой различными пользователями, возможно с разными це-

лями и в разных смыслах» [187]. 

Теоретические аспекты изучения проблемы формирова-

ния информационной среды рассматривают такие ученые, как 

Е. А. Ракитина и М. А. Смирнов. Так, Е. А. Ракитина [131; 132], 

давая определение информационной среды как части инфор-

мационного пространства, выделила ближайшее внешнее по 

отношению к индивиду информационное окружение, которое 

представляет собой совокупность условий, в которых непо-

средственно протекает жизнедеятельность человека. 

М. А. Смирнов, трактуя данное понятие как «совокуп-

ность информационных условий существования субъекта», от-

метил необходимость наличия нескольких иерархических 

уровней, информационных ресурсов и их высокое качество, а 
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также развитость информационной инфраструктуры [142]. Та-

кое определение информационной среды, ставящее акцент на 

совокупности информационных условий, позволило выделить 

те информационные условия, которые необходимы для жизне-

деятельности человека. К ним было отнесено наличие инфор-

мационных ресурсов (книги, диссертации, статьи, патенты и 

др.), которые являются человеческими идеями, накопленными 

в специальной форме, позволяющей их воплотить в реаль-

ность. В условиях информатизации образования понятие «ин-

формационная среда» стало отражать не только совокупность 

программно-технических средств поиска, обработки, хранения 

и передачи необходимой информации, но также и комплекс 

социально-экономических и культурных условий, которые не-

обходимы для формирования и всестороннего развития субъ-

екта в современном мире.  

Широкое внедрение информационных технологий в обра-

зовательный процесс привело к возникновению понятия ин-

формационно-образовательная среда. Основным государст-

венным документом, обозначившим его появления, стало по-

становление Государственного Комитета Российской Федера-

ции по высшему образованию от 31 мая 1995 г., в котором бы-

ла впервые утверждена «Концепция создания и развития еди-

ной системы дистанционного образования в России». Впервые 

прозвучавший в документе термин «информационно-

образовательная среда», стал основой для огромного количест-

ва научных исследований. В соответствии с Концепцией, ин-

формационно-образовательная среда определялась как «сис-

темно организованная совокупность средств передачи данных, 

информационных ресурсов, протоколов взаимодействия, аппа-

ратно-программного и организационно-методического обеспе-

чения, ориентированная на удовлетворение образовательных 

потребностей пользователей». 



 

41 

 

В научно-педагогических исследованиях данного периода 

информационно-образовательная среда трактовалась как «со-

вокупность (скорее, система) информационной, технической и 

учебно-методической подсистем, целенаправленно обеспечи-

вающих учебный процесс, а также его участников»; «состав 

подсистемы, предназначенной для обеспечения эффективной 

работы, как отдельных участников учебного процесса, так и их 

совместной деятельности» [3, с. 59].  

Благодаря многочисленным исследованиям, посвящен-

ным изучению содержания понятия «информационно-

образовательная среда» и выделению ее структурных компо-

нентов, информационно-образовательная среда (ИОС) стала 

включать такие компоненты, как технические средства, элек-

тронные учебно-методические пособия, специализированные 

тренажеры системы контроля оценки знаний и средства ком-

пьютерного моделирования, присущие любому вузу.  

Данный период характеризуется первыми попытками опи-

сания процесса моделирования информационно-образова-

тельной среды, которую стали рассматривать, прежде всего, как 

основу для организации дистанционного обучения (А. А. Кара-

сик [59; 60] С. Ю. Петрова [120;121] и др). Появились исследо-

вания, посвященные проблеме моделирования информационно-

образовательной среды в высших учебных заведениях. Понятие 

ИОС подробно освещено в работах Т. Г. Ивошина [55],  

К. Г. Кречетникова [74], В. М. Нестеренко [107], М. П. Сухлоева 

[148], И. И. Палашевой [115], В. В. Рубцова [138]. В педагогиче-

ской деятельности этот термин характеризовался как средство 

профессионально-личностного саморазвития и профессиональ-

ной подготовки будущих учителей, создания креативной, лично-

стно-ориентированной и развивающей обучающей среды.  

В данный период в педагогике окончательно утвердилось 

понятие «педагогическое проектирование», что позволило 

В. П. Беспалько считать его начальным этапом развития мето-
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дологии педагогического проектирования, объектами которого 

являются способы и приѐмы деятельности преподавателя. Пе-

дагогическое проектирование стало характеризоваться как обя-

зательная часть педагогической деятельности. В исследовани-

ях Ю.К. Бабанского, В.П. Беспалько, В.С. Ильина этот процесс 

рассматривался в единстве его структурных компонентов: це-

ли, мотивов, действий и результатов. Однако по-прежнему в 

теории и практике педагогики проблема формирования  проек-

тировочных умений у будущего учителя, в том числе учителя 

начальных классов, характеризуется недостаточной разрабо-

танностью. 

Таким образом, второй этап характеризовался: 1) появлени-

ем и детальным рассмотрением теоретических и практических 

аспектов процесса создания и функционирования информацион-

но-образовательной среды; 2) появлением исследований, посвя-

щенных проблеме моделирования информационно-

образовательной среды в высших учебных заведениях; 3) разви-

тием методологии  процесса педагогического проектирования.  

Вместе с тем в данный период практически отсутствуют 

исследования, направленные на рассмотрение информационно-

образовательной среды как эффективного средства формиро-

вания профессиональных компетенций у студентов, особенно у 

студентов педвузов, а также работы, посвященные проблеме 

формирования проектировочной компетенции у педагогов, в 

том числе у будущих учителей начальной школы.  

 

Третий период (со второй половины 2000-х г. г.  

по настоящее время).  

Начало данного периода связано с активным изучением 

функций и компонентного состава информационно-образова-

тельной среды. Так, Ю.Г.  Коротенков выделил такие функции 

информационно-образовательной среды, как управленческая, 
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мировоззренческая, воспитательная, развивающая и просвети-

тельская [71].  

Несколько иной подход к выделению структурных ком-

понентов ИОС был представлен в исследовании В. В. Малиа-

таки, в котором существенно расширяется компонентный со-

став информационной образовательной среды [86;87]: 

‒ ценностно-целевой компонент, представлял собой 

совокупность целей и ценностей современного педагогическо-

го образования в условиях информатизации общества, соответ-

ствующего выдвинутым требованиям международных стан-

дартов качества образования, удовлетворяющий при этом за-

просы всех потребителей образовательных услуг (личности, 

общества, государства и производства); 

‒  содержательно-методический компонент, опреде-

лял не только содержание ИОС, но и формы организации заня-

тий, методы и принципы обучения, актуальные для реализации 

целей и задач современного педагогического образования; 

‒ коммуникационно-психологический компонент, ото-

бражал особенности субъектов информационной образова-

тельной среды и специфику коммуникационной сферы; 

‒ организационно-административный компонент, 

включал организационно-правовую основу (совокупность 

нормативной документации, регламентирующей деятельность 

как самой ИОС, так и ее субъектов); организационные условия, 

систему безопасности и модуль разграничения прав доступа и 

полномочий участников (пользователей) ИОС; готовность пе-

дагогического коллектива к работе в информационной образо-

вательной среде и систему информационного обеспечения и 

управления образовательной деятельностью; 

‒ пространственно-технологический компонент, в со-

став которого входят архитектурно-эстетическая организация 

образовательного пространства (архитектура здания и дизайн 

интерьеров, пространственная структура учебных и рекреаци-
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онных помещений и др.); клиент-серверная архитектура и со-

ответствующая ей структура локальной компьютерной сети; а 

также техническая база [88]. 

Еще один подход к выделению компонентов информаци-

онно-образовательной среды был предложен Ю. Г. Коротенко-

вым. Наиболее значимым компонентом ИОС в его работе вы-

ступала учебная компонента, которая в первую очередь была 

нацелена на информатизацию учебной деятельности учебного 

заведения. Компонента оценки результатов обучения высту-

пала в качестве средства контроля знаний, умений и навыков 

обучающихся. В качестве самостоятельной компоненты ин-

формационно-образовательной среды рассматривалась мето-

дическая компонента, которая представляла методические ре-

сурсы, классифицированные по тематике и предметам обуче-

ния, в том числе имеющие электронное представление. От ка-

чества и уровня содержательно-методической проработанно-

сти соответствующих средств ИКТ существенно зависел учеб-

но-воспитательный эффект внеучебной компоненты. Средст-

вом автоматизации организационно-управленческой деятель-

ности учебного заведения являлась административная компо-

нента информационно-образовательной среды. Наряду с дру-

гими компонентами организационно-управленческая компо-

нента ИОС трактовалась как система внутреннего управления 

информационно-образовательной среды и организации прямой 

и обратной связи с субъектами образования.  

Принятая в 2010 г. Федеральная целевая программа разви-

тия образования на 2011-2015 годы, впервые провозгласившая, 

что одной из важнейших проблем современного образования яв-

ляется процесс эффективного использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в сфере образования, оп-

ределила решение проблемы повышения качества образования за 

счет «внедрения и эффективного использования новых информа-

ционных сервисов, систем и технологий обучения, электронных 

образовательных ресурсов нового поколения». 



 

45 

 

Это обусловило рассмотрение информационно-образова-

тельной среды как совокупности условий, «…обеспечивающих 

ее эффективное функционирование на федеральном, регио-

нально-отраслевом, институциональном, предметном и лично-

стном уровнях информационного взаимодействия субъектов 

современной образовательной инфраструктуры профессио-

нального образования». Данный период характеризуется появ-

лением исследований, посвященные проблеме формирования 

становления ИОС в учреждениях начального (А. Х. Ардеев [5], 

В. В. Михаэлис [97; 98], С. С. Новикова [109; 110]) и высшего 

профессионального образования (Н. А. Моисеенко) [100; 101] в 

том числе высшего профессионального педагогического обра-

зования (В. В. Мякишев) [104]. 

В диссертационных исследованиях того периода инфор-

мационно-образовательная среда стала рассматриваться как 

«подвижная педагогическая система, объединяющая в себе не 

только информационные образовательные ресурсы, компью-

терные средства обучения, педагогические методы, техноло-

гии, средства управления образовательным процессом, но и 

организацию и содержание процесса профессионального и 

личностного развития и саморазвития каждого студента», об-

ладающего необходимым уровнем профессиональных знаний 

и компетенций». 

Формирование профессиональных компетенций у выпуск-

ников и повышение их уровня подготовки становится в данный 

период одним из ключевых направлений государственной про-

граммы РФ по развитию образования. В принятой программе 

«Развития образования на 2013-2020 годы» предлагается к реа-

лизации на федеральном и региональном уровнях комплекса 

мер, направленных на повышение профессиональных знаний и 

компетенций педагогов. Одновременно с постановлением прави-

тельства РФ об утверждении государственной программы «Раз-

витие образования на 2013-2020 годы» разрабатывается и утвер-
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ждается «Закон об образовании в РФ № 273-ФЗ» от 01.09.13, где 

профессиональное образование рассматривается «как приобре-

тение лицами различного возраста профессиональных компе-

тенций». Изменения, затронувшие процесс организации и со-

держания профессионального образования, привели к расшире-

нию научно-педагогических исследований феномена «профес-

сиональная компетенция». Так, стали появляться многочислен-

ные исследования, посвященные становлению профессиональ-

ных компетенций будущего учителя в условиях высшего про-

фессионального образования (А.В. Болоболова, Н.И. Бумаженко, 

О.В. Данич, С.А.  Карташев, М.М. Умарова, Ш. И. Шаронов и 

др.). Впервые в этот период появляются исследования, посвя-

щенные специфике становления и развития профессиональных 

компетенций будущего учителя начальных классов (Д.Л.  Анд-

рионова, А.В. Лыфенко, Е.В. Мальцева, Т.М. Сорокина и др.) 

(Таблица 1). 

Таблица 1 — Характеристика исследований проблемы 

становления и развития профессиональных компетенций у бу-

дущих учителей 

Автор Название работы Год 

1 2 3 

Т. М. Сорокина  Развитие профессиональной компе-

тенции будущего учителя начальной 

школы в условиях многопредметной 

вузовской кафедры [143] 

2010 

А. В. Болоболова  Профессиональная компетенция бу-

дущего учителя [21] 
2011 

М. М. Умарова,  

Ш. И. Шаронов  

Формирование профессиональной 

компетенции будущих учителей как 

педагогическая проблема [154] 

2012 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 

Е. В. Мальцева  Моделирование как средство раз-

вития ключевых профессиональных 

компетенций будущих учителей на-

чальных классов [90] 

2012 

Н. И. Бумаженко, 

О. В. Данич,  

С. А. Карташев  

Формирование профессиональных 

компетенций у будущих педагогов в 

условиях высшего профессионального 

образования [23] 

2013 

А. В. Лыфенко  Развитие профессиональных ком-

петенций будущих учителей началь-

ных классов в области применения 

ИКТ В образовании [99] 

Д. Л. Андрионова  Самостоятельная работа студентов 

как средство формирования профес-

сиональных компетенций будущих 

учителей начальных классов [4] 

Третий этап рассматриваемой нами проблемы характери-

зуется появлением исследований, в которых впервые начинают 

рассматриваться компоненты профессиональных компетенций 

будущего учителя, среди которых, наряду с предметными (та-

кими как глубокое понимание конкретного учебного предмета, 

выходящее за рамки материала школьного учебника и т. п.), 

выделяются такие группы, как: 

‒  психолого-педагогические компетенции (овладение 

теоретическими знаниями и умениями в области педагогики и 

психологии, позволяющие осуществлять аналитико-диагности-

ческую, дидактическую и учебно-воспитательную деятель-

ность);  

‒ учебно-методические компетенции (знания о методах, 

средствах и приемах обучения, а также умения их не только 
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правильно, но и творчески применять в процессе обучения 

учащихся);  

‒ коммуникативные компетенции; 

‒ компетенции, связанные с изучением учеников и их 

окружения; 

‒ компетенции контроля и оценки; 

‒ компетенции, связанные с профессиональным разви-

тием и совершенствованием учителя начальных классов. 

Впервые в исследовании В. Стрыковского выделяются 

профессиональные компетенции будущих учителей начальных 

классов, среди которых отдельно обозначаются компетенции, 

относящиеся к проектированию и оценке школьных программ 

и учебников. Данные компетенции рассматриваются в связи с 

процессом активного самообразования, профессионального 

самосовершенствования и реализации собственных творческих 

планов в процессе самостоятельного и независимого выбора 

образовательных программ, учебников и дидактических 

средств, планирования и проектирования учебно-воспита-

тельной деятельности учащихся начальных классов. 

В исследованиях данного периода проектировочная ком-

петенция начинает занимать все более значительное место. 

Так, в работе Т. М. Сорокиной проектировочные компетенции, 

с помощью которых учитель-педагог проецирует возможные 

варианты организации жизнедеятельности школьника, при-

знаются ведущими наряду с аналитическими (воспринимать и 

оценивать педагогическую ситуацию как многомерную, посто-

янно инновационную педагогическую реальность;) и профес-

сионально-диагностическими (возможность преобразовывать 

учебно-предметный материал в диагностический с целью 

оценки уровня развития младших школьников в процессе уче-

ния) компетенциями [144; 145]. 

Интерес к проектировочной компетенции будущих педа-

гогов обусловил разработку теоретических основ проектиро-
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вочной компетентности будущих учителей. Так, в работе 

Л. Е. Марычевой впервые появляется описание компонентного 

состава данного вида компетенции [95], в который были вклю-

чены умения будущих педагогов анализировать данные; готов-

ность будущих педагогов конкретизировать образовательные 

цели; способность будущих педагогов самостоятельно отби-

рать учебный материал, исходя из поставленной цели и задачи; 

умение будущих педагогов показать отобранный учебный ма-

териал в виде модели исследовательской деятельности обу-

чающихся; готовность студентов определять возможные тех-

нологические способы обучения, соотнося их с дидактической 

целью, средствами, методами и формами организации обуче-

ния; готовность будущих педагогов осуществлять коррекцию 

структуры образовательного процесса; умение будущих педа-

гогов зафиксировать педагогический проект. 

Таким образом, третий этап рассматриваемой нами науч-

ной проблемы характеризуется: 1) рассмотрением понятия ин-

формационно-образовательной среды как педагогической сис-

темы, объединяющей информационно-образовательные ресур-

сы, современные компьютерные технологии и технические 

средства управления учебным процессом, направленной на 

профессиональное и личностное становление студента, обла-

дающего необходимым уровнем профессиональных знаний и 

компетенций; 2) определением компонентного состава инфор-

мационно-образовательной среды; 3) появлением исследова-

ний, посвященных проблеме формирования проектировочной 

компетенции у будущих учителей начальных классов. 

Вместе с тем, на данном этапе практически отсутствуют 

научно-педагогические исследования, посвященные проблеме 

моделирования информационно-образовательной среды как 

средства формирования проектировочной компетенции у бу-

дущих учителей начальных классов. Рассмотрению теоретиче-

ских аспектов разработки структурно-функциональной модели 
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информационно-образовательной среды как средства форми-

рования проектировочной компетенции у будущих учителей 

начальных классов будут посвящены следующие параграфы 

настоящего исследования. 

 

 

1.1.2 Современное состояние проблемы  

моделирования информационно-

образовательной среды как средства  

формирования проектировочной компетенции  

у будущих учителей начальных классов 

 

Для полноценного описания современного состояния 

проблемы моделирования информационно-образовательной 

среды как средства формирования проектировочной компетен-

ции у будущих учителей начальных классов, помимо пред-

ставления историографии проблемы, необходимо исследовать 

и упорядочить понятийный аппарат настоящего исследования, 

а также определить ключевые теоретические аспекты указан-

ной проблемы. 

Рассмотрение современного состояния исследуемой про-

блемы начнем с выявления структуры понятийного аппарата, 

которая включает следующие понятия: «образовательная сре-

да», «информационно-образовательная среда», «информаци-

онная среда», «проектировочная компетенция будущего учите-

ля начальных классов», «формирование проектировочной ком-

петенции у будущего учителя начальных классов». 

Описывая понятийный аппарат проблемы моделирования 

информационно-образовательной среды как средства форми-

рования проектировочной компетенции у будущих учителей 

начальных классов, вначале раскроем сущность и содержание 

понятия «образовательная среда». 
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С точки зрения различных научных теорий, направлений 

и подходов, понятие «образовательная среда» на современном 

этапе рассматривается как 

‒ педагогический феномен (В. А. Адольф [43], В. А. Бе-

ловолов [19], О. В. Евтихов [43]);  

‒ система условий успешного обучения студентов про-

фессиональной педагогической деятельности (В. Б. Клепиков 

[64], Е. О. Петрова [119] и др.); 

‒ фактор развития научно-исследовательской работы, 

формирования научного мышления и методологической грамот-

ности в процессе профессиональной подготовки будущих сту-

дентов (Н. С. Ваганова [25], С. С. Джансеитова [41], Н. В. Еро-

шенков [44, с. 47; 45]);  

‒ способ мотивации студентов к изобретательской дея-

тельности (О. М. Замятина, В. О. Садченко, О. М. Солодовни-

кова) [47];  

‒ средство формирования индивидуальной образова-

тельной траектории (Н. И. Шиян [168] и др). 

Обобщая рассмотренные выше представления различных 

авторов, отметим, что, на наш взгляд, наиболее актуальным 

является рассмотрение образовательной среды как системы ус-

ловий успешного обучения студентов. Исходя из этого, мы бу-

дем рассматривать образовательную среду как систему усло-

вий, обеспечивающих формирование профессиональных ком-

петенций у будущих учителей в процессе их профессионально-

педагогической деятельности. 

В последние годы в педагогической литературе, в публи-

цистике и диссертационных исследованиях, посвященных раз-

работке понятийного аппарата информатизации образования, 

широко обсуждается концептуальное понятие «информацион-

но-образовательная среда», которое опирается на более общее 

ключевое понятие «информационная среда».  
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Понятие «информационная среда» на современном эта-

пе развития рассматривается как элемент информационного 

пространства, ближайшее по отношению к человеку инфор-

мационное окружение, комплекс условий, в которых осуще-

ствляется его деятельность (С. В. Яйлаханов) [172]; как сово-

купность информационных условий существования субъекта 

(М. А. Смирнов) [142]; как совокупность информационных 

объектов, средств коммуникации, способов получения, пере-

работки, использования и создания информации, включаю-

щая коллективные и индивидуальные субъекты, наделенные 

определенными мотивами и потребностями (Э. Д. Алисулта-

нова [2], Н. А. Моисеенко [101] и др.).  

В настоящее время выделяют следующие параметры ин-

формационной среды (С. В. Яйлаханов): 

‒ материальное обеспечение, подразумевающее обяза-

тельное наличие материальных носителей информации и их 

постоянное развитие (компьютеры, СМИ, литература, библио-

теки и т.д.); 

‒ информационное обеспечение возможности доступа к 

материальным носителям информации, формирование умений 

и навыков работы с обучающей информацией (знание методов 

поиска, обработки, систематизации, анализа, оценки, хранения 

информации); 

‒ коммуникативное обеспечение – наличие общения 

участников педагогического процесса с помощью средств 

коммуникации (в частности, дидактического общения). 

Такие характеристики информационной среды определя-

ют специфику информационно-образовательной среды, кото-

рая предполагает активное взаимодействие субъектов образо-

вательного процесса с внешней средой за счет применения ин-

формационно-коммуникационных технологий.  

В настоящее время информационно-образовательная сре-

да рассматривается как средство развития и формирования 
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информационной культуры (Н. Е. Воробьева [29], Э. М. Ребко 

[134], А. П. Федоров [133] и др.)»; как фактор и ресурс фор-

мирования и развития профессиональных компетенций сту-

дентов, в том числе и ИКТ-компетентность (Л. А. Бачурина 

[14], Н. И.  Гребенникова [32], В. И. Марченков [93], Н. В. Пи-

липчевская [122], Н. Б. Тимофеева [150], Н. В. Ярчикова [178] 

и др.); как система педагогических условий, включающая в се-

бе информационно-образовательные ресурсы, компьютерные 

средства обучения, технические средства управления учебным 

процессом, педагогические технологии, направленные на фор-

мирование личности, обладающей необходимым уровнем про-

фессиональных компетенций (О. В. Башарина) [15; 16; 17]. 

Значительный объем представлений ученых о содержа-

нии понятия информационно-образовательная среда лишний 

раз подтверждает значимость и сложность этого явления. Ин-

формационно-образовательная среда в рамках нашего исследо-

вания выступает как средство формирования проектировочной 

компетенции и одновременно способствует профессионально-

личностному становлению будущего педагога. 

В соответствии с требованиями профессионального стан-

дарта квалификация педагога описывается как совокупность 

шести основных компетентностей:  

‒ компетентность в области личностных качеств;  

‒ компетентность в постановке целей и задач педагоги-

ческой деятельности;   

‒ компетентность в мотивировании обучающихся (вос-

питанников) на осуществление учебной (воспитательной) дея-

тельности;  

‒ компетентность в разработке программы деятельности 

и принятий педагогических решений;  

‒ компетентность в обеспечении информационной осно-

вы педагогической деятельности; компетентность в организа-

ции педагогической деятельности. 
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В рамках разработанного профессионального стандарта 

для педагогов в сфере начального общего образования, буду-

щие учителя начальной школы должны обладать такими необ-

ходимыми знаниями, умениями и трудовыми действиями как:  

‒ умением проектировать учебно-образовательный про-

цесс на основе Федерального государственного образовательно-

го стандарта начального общего образования с учетом особенно-

стей социальной ситуации развития первоклассника в связи с пе-

реходом ведущей деятельности от игровой к учебной;  

‒ знанием и умением проектировать различные виды 

учебных задач (учебно-познавательных, учебно-практических, 

учебно-игровых) и владеть организацией их решения (в инди-

видуальной или групповой форме) в соответствии с уровнем 

познавательного и личностного развития детей младшего воз-

раста, сохраняя при этом баланс предметной и метапредметной 

составляющей их содержания;  

‒ умением проектировать и вносить коррективы в инди-

видуальную образовательную траекторию обучающегося в соот-

ветствии с задачами достижения всех видов образовательных ре-

зультатов (предметных, метапредметных и личностных), выхо-

дящими за рамки программы начального общего образования. 

Специфика подготовки будущего учителя начальных 

классов заключается в обеспечении качества учебно-

воспитательного процесса на начальной ступени общего обра-

зования, в формировании у будущего учителя начальных клас-

сов основ проектирования информационно-образовательной 

среды в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего об-

разования (ФГОС НОО) и использовании информационных 

технологий в образовательном процессе начальной школы. 

Таким образом, совокупность проектировочных умений, 

знаний и трудовых действий образуют проектировочную ком-

петентность, которая позволяет педагогам не только спрогно-
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зировать результаты своей деятельности, но и определить по-

следовательность своих действий для достижения цели при 

помощи информационно-образовательных технологий, актив-

но внедряющихся в образовательный процесс. Для реализации 

образовательной деятельности на основе современных инфор-

мационно-образовательных технологий проектируется инфор-

мационно-образовательная среда, которая рассматривается как 

совокупность компонентов, являющихся базовыми для органи-

зации образовательного процесса. 

Становление будущего учителя начальных классов в ус-

ловиях информационно-образовательной среды требует уме-

ний использовать основные методы, способы и средства полу-

чения, хранения, переработки информации, применять совре-

менные информационные технологии при проектировании об-

разовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС 

и фиксировать педагогический проект в виде документа в 

письменной или электронной форме.  

В нашем исследовании понятие информационно-образо-

вательная среда будет рассматриваться как совокупность взаи-

мосвязанных информационного, материального, операционно-

го компонентов, необходимых для информационной поддерж-

ки образовательного процесса на основе использования ком-

плекса средств передачи данных, информационных ресурсов и 

аппаратно-программного обеспечения. 

Построение информационно-образовательной среды 

должно осуществляться на основе обязательного предвари-

тельного моделирования, которое в научных публикациях оп-

ределяется как метод «опосредованного практического или 

теоретического оперирования объектом, при котором исследу-

ется непосредственно не сам интересующий нас объект, а ис-

пользуется вспомогательная искусственная или естественная 
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система…».
1
 Рассматривая процесс моделирования информа-

ционно-образовательной среды в рамках настоящего исследо-

вания, мы будем опираться на определение С. Л. Атанасяна, 

который определяет данный процесс как создание «многоком-

понентной системы, включающей в себя электронные учебно-

методические материалы, наукоемкое программное обеспече-

ние, специализированные тренажеры и средства компьютерно-

го моделирования, системы контроля знаний, технические 

средства, базы данных и информационно-справочные систе-

мы…» [6]. В рамках настоящего исследования процесс моде-

лирования информационно-образовательной среды рассматри-

вается как процесс создания многокомпонентной системы, 

включающей в себя технические средства обучения, про-

граммное обеспечение и систему контроля знаний.  

Смоделированная нами информационно-образовательная 

среда выступает средством формирования проектировочной 

компетенции у будущих учителей начальных классов. Важным 

считаем употребление понятия «средство», которое в толковом 

словаре рассматривается в двух значениях. Первое – прием, спо-

соб действия для достижения чего-нибудь. Второе значение – 

орудие (предмет, совокупность приспособлений) для осуществ-

ления какой-нибудь деятельности [152].  

Значение данного слова неоднозначно, поэтому мы счита-

ем необходимым рассмотреть понятие «средство» с точки зре-

ния психологической, педагогической и философской науки. 

Известный немецкий философ Г. В. Ф. Гегель понятие 

«средство» определял как человека, который «ставит себя в 

опосредствованное отношение с объектом и вставляет между 

собой и им другой объект, заставляет его вместо себя изнурять 

                                                             
1
Габдреев, Р.В. Моделирование в познавательной деятельно-

сти студентов / Р. В. Габдреев. – Казань: Изд-во Казан. Ун-та, 

1983. – 108 с. 
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себя внешней работой, обрекает его на истощение и, заслоняя 

им себя, сохраняет себя от механического насилия»
1
.  

В дидактике же рассматривается понятие «средство обу-

чения», которое определяется как материальный или идеаль-

ный объект, который использован учителем и учащимися для 

усвоения новых знаний.  

Исследуя развитие высших психических функций, совет-

ский психолог Л. С. Выготский рассматривает понятие «сред-

ство» как «…язык, различные формы нумерации и счисления, 

мнемотехнические приспособления, алгебраическая символи-

ка, произведения искусства, письмо, схемы, диаграммы, карты, 

чертежи, всевозможные условные знаки и т. д.»
2
.  

Функцию средства информационно-образовательная сре-

да может выполнять только при соблюдении следующих усло-

вий: информационно-образовательная среда выделяется как 

система усвоения в образной, наглядно-действенной или зна-

ково-сигнальной форме; информационно-образовательная сре-

да обеспечивает диалог субъекта образования в среде и со сре-

дой; с ней связана информация, необходимая для формирова-

ния проектировочной компетенции.  

На современном этапе проектировочная компетенция рас-

сматривается как компетенция, связанная с прогнозированием и 

построением системы обучения и воспитания с учетом послед-

них требований со стороны государства и родительского социу-

ма; как разновидность профессионально-педагогической компе-

тенции, являющейся многомерным образовательным результа-

том, определяющим многофункциональность, мобильность, 

многозадачность перспективной профессиональной деятельно-

сти педагога, полученные на основе развития опережающего от-

                                                             
1
Гегель, Г. В. Ф. Наука логики / Г. В. Ф. Гегель. –  М., 1972. – Т. 3. 

2
Выготский, Л. С. Собрание сочинений /  Л.С. Выготский. – 

М., 1982.  – Т. 1. – С. 103. 
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ражения результатов действия, ассоциативно-структурирован-

ной памяти, многовекторного внимания и творческого мышле-

ния. Опираясь на работы Е. Н. Герасименко [31], В. В. Лущикова 

[82; 83], Л. Е. Марычевой [94], С. Г. Молчанова [102; 103], 

А. П. Тонких [153], Т. В. Шутовой [170; 171], учитывая специ-

фику деятельности учителей начальных классов, мы выделяем 

проектировочную компетенцию в качестве одного из наиболее 

важных результатов их обучения и уточняем понятие и компо-

нентный состав относительно настоящего исследования. 

Проектировочная компетенция будущего учителя началь-

ных классов – это вид его профессиональной компетенции, ин-

тегрирующей профессиональные знания, умения и личностные 

качества, необходимые для создания педагогических проектов, 

направленных на эффективное достижение личностных, мета-

предметных и предметных результатов младших школьников. 

При характеристике личностного компонента особую роль игра-

ет набор профессионально значимых личностных качеств педа-

гога. Так, И. И. Баннов среди личностных качеств выделяет са-

мооценку, уровень притязания, интернальность, уровень субъек-

тивного контроля действий и поступков; склонность и способ-

ность к коммуникативно-организаторской деятельности [12]. В 

отличие от И. И. Баннова, Л. В. Иванова рассматривает такие 

личностные качества педагога, как инициативность, ответствен-

ность, коммуникативность, толерантность, инновационность, 

умение анализировать или извлекать смысл из собранных фактов 

и отношений, умение критически осмысливать текущую дея-

тельность, внутренний такт и интуиция [53, с. 37]. В диссертаци-

онном исследовании «Формирование проектировочной компе-

тенции будущих педагогов в процессе непрерывной педагогиче-

ской практики» Е. В. Кетриш, наряду с ответственностью, как 

одним из основополагающих качеств педагога, определяет сле-

дующие: коммуникабельность, рефлексия и креативность [63]. 

Г. А. Демакова среди личностных качеств будущего учителя в 
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процессе формирования проектировочной компетентности вы-

деляет: самостоятельность; ориентация на творчество; способ-

ность работать в коллективе [40]. 

Опираясь на описание компонентного состава проектиро-

вочной компетенции, изложенное в статье Л. Е. Марычевой 

«Теоретические основы проектировочной компетентности бу-

дущих учителей» [94], в состав проектировочной компетенции 

будущего учителя начальных классов мы включили следую-

щие компоненты: информационный, операциональный и лич-

ностный.  

Информационный компонент включает знания будущего 

учителя начальных классов структуры Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего об-

разования [185]; структуры и содержания планируемых ре-

зультатов освоения учебных программ; видов универсальных 

учебных действий; структуры и содержания основной образо-

вательной программы начального общего образования; совре-

менных методов обучения в начальной школе; структуры ра-

бочих программ по учебным дисциплинам; основных принци-

пов проектирования урока и структуры технологических карт. 

Операциональный компонент включает умения будущего 

учителя начальных классов соотносить содержание учебного 

предмета с планируемыми результатами; выявлять «цели-

ориентиры», характеризующие систему учебных действий на 

уроке в начальной школе; определять формируемые универ-

сальные учебные действия (УУД) на различных уроках в на-

чальной школе; проектировать тематическое планирование 

уроков в начальной школе; выбирать формы проведения прак-

тических, лабораторных и контрольных работ, соотнося их с 

результатами освоения учебной программы и характеристикой 

деятельности младших школьников; устанавливать связь меж-

ду содержанием Примерных программ отдельных предметов и 

учебных программ в рамках различных образовательных сис-
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тем начальной школы; проектировать технологические карты 

уроков. 

Личностный компонент проектировочной компетенции у 

будущих учителей начальных классов мы рассматриваем через 

следующие качества:  

‒ самоконтроль – способность самостоятельно отбирать 

необходимую информацию, выявлять цель деятельности и не-

обходимые средства для ее достижения; 

‒ интернальность – способность принимать ответствен-

ность за результаты своей проектировочной деятельности;  

‒ самостоятельность – способность самостоятельно осуще-

ствлять выбор наиболее оптимального способа решения проек-

тировочной проблемы, основываясь на собственном опыте; 

‒ ответственность – способность самостоятельно прини-

мать решения о выборе формы действия;  

‒ саморегуляция – способность осуществлять целена-

правленное изменение проектировочной деятельности в рам-

ках имеющихся правил, норм и стереотипов;  

‒ склонность к коммуникативно-организационной дея-

тельности – способность самостоятельно прогнозировать, оце-

нивать и корректировать результаты своей проектировочной 

деятельности. 

Если придерживаться определения понятия «формирова-

ние» как «процесса становления социально значимых качеств 

человека, его убеждений, взглядов, способностей и черт харак-

тера», то процесс формирования проектировочной компетен-

ции у будущих учителей начальных классов будет нами рас-

сматриваться как процесс, направленный на количественные и 

качественные изменения в ее содержании, позволяющий наи-

более эффективно организовывать профессионально-педаго-

гическое взаимодействие в специально смоделированной для 

этого информационно-образовательной среде. 
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Проанализировав современное состояние исследуемой 

проблемы, отмечаем, что, несмотря на значимые результаты 

исследований ученых в данном направлении, проблема по-

строения информационно-образовательной среды как средства 

формирования проектировочной компетенции у будущих учи-

телей начальных классов остается недостаточно разработан-

ной. Среди наиболее важных причин актуализации данной 

проблемы выделяются: недостаточная теоретическая разрабо-

танность процесса формирования проектировочной компетен-

ции у будущих учителей начальных классов на основе инфор-

мационно-образовательной среды; недостаточная разработан-

ность содержательного и методического аспектов проблемы 

информационно-образовательной среды как средства форми-

рования проектировочной компетенции у будущих учителей 

начальных классов. 

Невозможность автоматического переноса имеющегося 

опыта на решение исследуемой нами проблемы, которая была 

подтверждена в результате научно-педагогического анализа, 

требует разработки авторской модели, обеспечивающей фор-

мирование у будущих учителей начальных классов проектиро-

вочной компетенции средствами информационно-образова-

тельной среды, учитывающей специфику их профессионально-

педагогической подготовки.  

Таким образом, проведенный нами историко-педаго-

гический анализ состояния исследуемой проблемы информа-

ционно-образовательной среды как средства формирования 

проектировочной компетенции у будущих учителей начальных 

классов показал, что, во-первых, в настоящее время она явля-

ется наиболее актуальной, но слаборазработанной проблемой; 

во-вторых, на данный момент накоплен достаточно богатый 

опыт для ее разрешения; в-третьих, эта проблема может быть 

решена через разработку и реализацию структурно-функ-

циональной модели информационно-образовательной среды 
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как средства формирования проектировочной компетенции у 

будущих учителей начальных классов, адекватной современ-

ным условиям функционирования педвуза. 

Резюме 

История становления проблемы моделирования инфор-

мационно-образовательной среды как средства формирования 

проектировочной компетенции у будущих учителей начальных 

классов в педагогической науке и практике современного об-

разования характеризуется тремя этапами ее развития: на пер-

вом этапе ее становления появляется определение понятия 

«образовательная среда»; начинает разрабатываться концепция 

«информационной среды»; происходит теоретическое осмыс-

ление проблемы педагогического проектирования в образова-

тельном процессе; на втором этапе предпринимаются первые 

попытки проектирования и моделирования информационно-

образовательной среды в высших учебных заведениях; разви-

вается методология процесса педагогического проектирования; 

третий этап характеризуется разработкой компонентного со-

става информационно-образовательной среды, комплексным 

изучением проблемы формирования профессиональных, в том 

числе и проектировочной компетенции у будущих учителей 

начальных классов. 

Категориально-понятийный аппарат исследуемой нами 

проблемы включает ряд основных понятий, таких как образо-

вательная среда (система условий, обеспечивающих формиро-

вание профессиональных компетенций у будущих учителей в 

процессе их профессионально-педагогической деятельности); 

информационно-образовательная среда (это совокупность 

взаимосвязанных информационного, операционного, матери-

ального компонентов, необходимых для информационной под-

держки образовательного процесса на основе использования 

комплекса средств передачи данных, информационных ресур-

сов и аппаратно-программного обеспечения.); процесс модели-
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рования информационно-образовательной среды (процесс соз-

дания многокомпонентной системы, включающей технические 

средства обучения, программное обеспечение и систему кон-

троля); проектировочная компетенция будущего учителя на-

чальных классов (вид его профессиональной компетенции, ин-

тегрирующей профессиональные знания, умения и личностные 

качества, необходимые для создания педагогических проектов, 

направленных на эффективное достижение личностных, мета-

предметных и предметных результатов младших школьников); 

формирование проектировочной компетенции у будущих учи-

телей начальных классов – процесс, направленный на количест-

венные и качественные изменения в ее содержании, позволяю-

щий наиболее эффективно организовывать профессионально-

педагогическое взаимодействие в специально смоделированной 

для этого информационно-образовательной среде. 

 

1.2 Структурно-функциональная модель  

информационно-образовательной среды  

как средства формирования  

проектировочной компетенции  

у будущих учителей начальных классов 

 

Проанализировав научную литературу по исследуемой 

проблеме, мы пришли к выводу, что к настоящему времени раз-

работан компонентный состав информационно-образовательной 

среды, выделены теоретические основы проблемы формирова-

ния профессиональных, в том числе и проектировочной компе-

тенции у будущих учителей начальных классов. Вместе с тем 

проблема моделирования информационно-образовательной сре-

ды как средства формирования проектировочной компетенции у 

будущих учителей начальных классов является сложным про-

цессом, который требует систематизации, определения содержа-
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ния, этапов, принципов и условий реализации, а также разработ-

ки методико-технологического обеспечения и критериально-

уровневого аппарата для оценивания эффективности функцио-

нирования указанного процесса. Наша задача заключается в раз-

работке педагогической модели информационно-образо-

вательной среды, способствующей формированию проектиро-

вочной компетенции у будущих учителей начальных классов, 

которая органично бы вписывалась в процесс профессиональной 

подготовки учителей в современном педвузе.  

 

 

1.2.1 Методологические основы построения 

структурно-функциональной модели  

информационно-образовательной среды  

как средства формирования  

проектировочной компетенции  

у будущих учителей начальных классов 

 

Построение модели информационно-образовательной 

среды как средства формирования проектировочной компетен-

ции у будущих учителей начальных классов целесообразнее 

начать с определения теоретико-методологической стратегии 

научного исследования. Для этой цели нами были проанализи-

рованы основные методологические подходы к профессио-

нальной подготовке будущих специалистов. Среди них подхо-

ды как общенаучного уровня методологии, так и подходы кон-

кретно-научного уровня исследования, с позиции которых бу-

дет раскрываться сущность исследуемой нами проблемы и ее 

ключевые характеристики. 

Как правило, методологический подход к профессиональ-

ной подготовке студентов раскрывает только один аспект объ-

екта исследования, которого не всегда бывает достаточно в хо-

де исследования в силу своей сложности, и тогда «объектив-
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ную картину может дать лишь комплексное исследование с 

применением совокупности подходов» . 

В рамках нашего исследования мы будем придерживаться 

точки зрения Н. М. Яковлевой, суть которой состоит в том, что 

«важной особенностью внутренней взаимосвязи всех общена-

учных подходов к познанию является их взаимная комплемен-

тарность <…> по отношению друг к другу. А наибольшую эф-

фективность, эвристическую мощность они приобретают во 

взаимодействии» [174]. 

Исходя из вышеизложенного, отметим, что в качестве тео-

ретико-методологической основы для построения модели ин-

формационно-образовательной среды как средства формирова-

ния проектировочной компетенции у будущих учителей началь-

ных классов, мы выбрали три подхода: системно-средовой, дея-

тельностный и компетентностно-контекстный. При этом важно 

не только раскрыть специфику и значение их реализации для 

достижения поставленной цели научного исследования, но и до-

казать необходимость и достаточность указанного комплекса 

методологических подходов.  

Необходимость разрешения проблемы построения выше-

указанной модели научно-педагогического исследования выте-

кает из следующих положений: 

‒ системно-средовой подход определяет внутреннюю 

структуру процесса построения информационно-образова-

тельной среды как средства формирования проектировочной 

компетенции у будущих учителей начальных классов, обеспечи-

вает последовательность изучения исследуемого процесса, выяв-

ляет компонентный состав и внутрисистемные связи, а также 

способствует созданию условий, приближенных к будущей про-

фессиональной деятельности учителя начальных классов; 

‒ деятельностный подход предусматривает моделирова-

ние профессиональной деятельности в процессе построения 

информационно-образовательной среды как средства форми-

рования проектировочной компетенции у будущих учителей 
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начальных классов, основывается на средствах и результатах 

деятельности преподавателя и студента, а также на их взаимо-

действии в соответствующей деятельности, направленной на 

формирование профессиональных (проектировочных) компе-

тенций будущего педагога; 

‒ компетентностно-контекстный подход позволяет оха-

рактеризовать структуру и особенности информационно-обра-

зовательной среды как средства формирования проектировоч-

ной компетенции у будущих учителей начальных классов в 

контексте их будущей профессиональной деятельности. 

Рассмотрим подробнее сущность каждого из выделенных 

подходов и результаты их использования при исследовании 

обозначенной нами проблемы.  

Системно-средовой подход интегрирует идеи системного 

(В. Г. Афанасьев, И. В. Блауберг, Н. В. Кузьмина, А. И. Приго-

жин, В. А. Сластенин, Э. Г. Юдин, В. А. Якунин и др.) и средо-

вого (С. Д. Дерябо, Ю. С. Мануйлов, Т. В. Менг, Н. У. Ремизова, 

Н. Б. Стрекалова, В. А. Ясвин и др.) подходов. Выбор этого под-

хода в рамках нашего исследования обусловлен отношением к 

структурно-функциональной модели как к системе, т. е. целост-

ной совокупности взаимосвязанных и структурированных между 

собой элементов.  

Раскрывая сущность системно-средового подхода, невоз-

можно не обратиться к такому базовому методологическому 

подходу как системный, который относится к группе подходов 

общенаучного уровня методологии и предполагает рассмотре-

ние «комплекса элементов – носителей общесистемных и сво-

их особых признаков, взаимодействия и отношений этих эле-

ментов, образующих целостность, тесно связанную и обуслов-

ленную всей общественной системой».
1
 

                                                             
1
Королев, Ф. Ф. Системный подход и возможности его при-

менения в педагогических исследованиях. / Ф. Ф. Королев // Сов. 

Педагогика. –1970. – № 9. – С. 103. 
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В современной научной литературе системный подход 

трактуется как «направление методологии научного познании 

и социальной практики, в основе которого лежит рассмотрение 

объектов как систем». 

Ключевым понятием системного подхода является поня-

тие «система». В философии, социологии, педагогике понятие 

«система» представляет собой «интегративную целостность, 

обладающую общими характерными свойствами, к которым 

относятся: единство и взаимосвязь различных структурных 

элементов, объединенных общей целью, единым функциони-

рованием; единая внутренняя организация, характеризующаяся 

связями и зависимостями между компонентами системы, взаи-

модействием с окружающей средой».
 1

 

В рамках нашего исследования система представляет со-

бой комплекс элементов, обладающих следующим рядом при-

знаков: 1) для всех элементов системы существует единая 

цель; 2) между самыми различными элементами системы есть 

взаимосвязь; 3) все элементы системы находятся во взаимо-

действии между собой; 4) элементы системы структурированы 

и иерархичны; 5) всякая система имеет свое особое качество, 

несвойственное ни одному из ее элементов в отдельности. 

Особый интерес у нас вызывает понятие «педагогиче-

ская система», поскольку до настоящего времени в педагоги-

ке так и не сложилось его единого и четко сформулированно-

го определения. Учитывая это обстоятельство, в рамках на-

шего исследования, понятие «педагогическая система» будем 

рассматривать как «взаимосвязь структурных и функцио-

                                                             
1
Абдуллина, О. А. Общепедагогическая подготовка учителя в 

системе высшего педагогического образования: учеб. пособие для 

студентов пед. ин-тов, слушателей ин-та повышения квалификации 

преподавателей пед. дисциплин ун-тов и пед. ин-тов. / О. А. Аб-

дуллина. – Москва : Просвещение, 1984. – 208 с. 
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нальных компонентов, подчиненных целям воспитания, об-

разования, обучения».
1
 

При изучении системных свойств исследуемой нами про-

блемы, вышеназванный подход не акцентирует ее средовые 

характеристики, что требует дополнения системного подхода 

средовым. 

В педагогических исследованиях средовой подход рас-

сматривается как «система действий со средой, обеспечиваю-

щих ее превращение в средство диагностики, проектирования 

и продуцирования воспитательного результата»; «теоретиче-

ская основа стратегии опосредованного управления процесса-

ми формирования и развития личности» . 

В научном и философском обиходе понятие среда рас-

сматривается как «совокупность жизненных условий, то есть 

конкретное физическое, природное и социокультурное про-

странство, в котором человек проявляет свою индивидуаль-

ность, реализуется как личность»; как «окружение объекта, 

оказывающее прямое или опосредованное влияние на его 

функционирование и развитие». Исходя из данных формули-

ровок, мы можем определить понятие «среды» как систему ус-

ловий для обучения студентов, максимально приближенных к 

их будущей профессиональной деятельности.  

Определим исходные положения системно-средового 

подхода, согласно которым построена модель информационно-

образовательной среды как средства формирования проектиро-

вочной компетенции у будущих учителей начальных классов: 

‒ информационно-образовательная среда как средство 

формирования проектировочной компетенции у будущих учи-

телей начальных классов представляет собой открытую педа-

гогическую систему, способную к устойчивому функциониро-

                                                             
1
Кузьмина, Н. В. Способности, одаренность и талант учителя. / 

Н. В. Кузьмина. – Ленинград : Знание, 1985. – 32 с. 
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ванию и развитию с учетом современных тенденций образова-

тельного процесса в педагогическом вузе; 

‒ формирование проектировочной компетенции являет-

ся важнейшим компонентом структурированной системы про-

фессионально-педагогической подготовки студентов, сохра-

няющим ее особенности и состав инвариантных компонентов; 

‒ эффективность формирования проектировочной ком-

петенции у будущих учителей начальных классов зависит от 

структуры целенаправленных системных воздействий; 

‒ функционирование модели информационно-

образовательной среды как средства формирования проектиро-

вочной компетенции у студентов осуществляется только в це-

лостном педагогическом процессе, приближенном к их буду-

щей профессиональной деятельности. 

Таким образом, системно-средовой подход способствует 

четкой постановке проблемы, ее логическому развертыванию с 

целью комплексного, последовательного изучения. В то же 

время мы полагаем, что реализация только системно-средового 

подхода не раскрывает важнейшего аспекта взаимодействия 

преподавателя и студента в процессе формирования проекти-

ровочной компетенции. Обращение к деятельностному подхо-

ду при рассмотрении и изучении поставленной нами пробле-

мы, по нашему мнению, будет наиболее приемлемым и необ-

ходимым дополнением системно-средового подхода. 

Деятельностный подход рассматривается как методоло-

гическое направление педагогического исследования, общие ос-

новы которого заложены в педагогических трудах таких ученых, 

как Л. П. Буева, Л. С. Выготский, В. А. Кан-Калик, А. Н. Леонть-

ев, С. Л.  Рубинштейн, В. Н. Сагатовский, Н. Ф.  Талызина, 

Л. М. Фридман и др., которые полагали, что процесс профессио-

нальной подготовки студентов определяется моделированием их 

педагогической деятельности на основе систематизации и взаи-
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модействия методов, способов и форм организации процесса 

обучения.  

Деятельностный подход представляет собой «методологи-

ческое направление исследования, предполагающее описание, 

объяснение и проектирование различных предметов, подлежа-

щих рассмотрению с позиции категории деятельности». Своеоб-

разие его заключается в формировании теоретических знаний, 

практических умений и навыков «на основе их органической ин-

теграции без разрыва во времени, на основе глубокого взаимо-

действия всех способов и форм организации обучения». 

Основными существенными особенностями деятельност-

ного подхода, с учетом которых мы исследовали процесс мо-

делирования информационно-образовательной среды как сред-

ства формирования проектировочной компетенции у будущих 

учителей начальных классов, являются:  

‒ взаимосвязь компонентов деятельности будущего учителя 

на построение педагогического процесса обучения в педвузе; 

‒ постоянная смена разнообразных видов практической 

деятельности; 

‒ становление проектировочной компетенции будущего 

учителя начальных классов посредством специальным образом 

подобранной практической деятельности. 

Раскрывая особенности использования деятельностного 

подхода при построении модели информационно-образователь-

ной среды как средства формирования проектировочных компе-

тенций у будущих учителей начальных классов, считаем, необхо-

димым представить содержание понятия «деятельность». 

В самом общем понимании слова «деятельность» означа-

ет разносторонний процесс создания общественным субъектом 

условий для своего существования и развития, процесс преоб-

разования социальной реальности в соответствии с обществен-

ными потребностями, целями и задачами.  
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Однако уже в общефилософском плане деятельность пред-

ставляет собой специфически-человеческий способ отношения к 

миру в ходе которого, человек творчески преобразует природу, 

делая тем самым себя деятельным субъектом, а осваиваемое им 

явление природы – объектом своей деятельности. 

В психологии же деятельность рассматривается как про-

цесс, посредством которого реализуется то или иное отноше-

ние человека к окружающему его миру, другим людям, к зада-

чам, которые ставит перед ним жизнь. 

Из приведенных понятий можно сделать вывод, что дея-

тельность представляет собой процесс взаимодействия субъек-

та с окружающей его средой, в которой субъект активно стара-

ется достичь поставленной им цели. 

На основе анализа научной литературы и ряда ключевых 

нормативно-правовых документов, можно выделить инвари-

антные характеристики деятельности. Деятельность: 

‒ осуществляется в системе субъектно-предметных от-

ношений; 

‒ является своеобразной формой проявления целеуст-

ремленной активности субъекта; 

‒ предполагает осмысление и корректировку своей 

практической работы; 

‒ оказывает непосредственное влияние на окружающую 

среду и др. 

Следует отметить, что в сочетании с системно-средовым 

деятельностный подход отвечает необходимым требованиям к 

процессу построения информационно-образовательной среды 

как средства формирования проектировочной компетенции у 

будущих учителей начальных классов, поскольку предполагает 

постоянную смену видов практической деятельности, в кото-

рую реально включены и студенты, и преподаватели.  

Таким образом, использование деятельностного подхода в 

процессе построения модели предполагает, что: 
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‒ преподаватель и студент являются основными субъек-

тами деятельности по формированию проектировочной компе-

тенции у будущих учителей начальных классов; 

‒ предметом деятельности выступает процесс формиро-

вания проектировочной компетенции будущего учителя на-

чальных классов в условиях информационно-образовательной 

среды; 

‒ педагогическая деятельность субъектов образователь-

ного процесса носит открытый характер и результатом этой 

деятельности является формирование профессиональной (про-

ектировочной) компетенции у будущего учителя начальных 

классов;  

‒ эффективность взаимодействии субъектов образователь-

ного процесса по формированию проектировочной компетенции 

определяется использованием информационно-образовательной 

среды; 

‒ процесс формирования проектировочной компетенции 

у будущих учителей начальных классов опирается на ком-

плексное использование современных методов (обучение на 

основе информационных ресурсов; реификации) и средств 

обучения (электронно-образовательные ресурсы; компьютер-

ное оборудование), обеспечивающих профессионально-

личностное становление студента.  

Несмотря на значительную роль системно-средового и 

деятельностного подходов, мы считаем целесообразным до-

полнить исследование компетентностно-контекстным подхо-

дом, поскольку полагаем, что без этого подхода проблема мо-

делирования информационно-образовательной среды как сред-

ства формирования проектировочной компетенции у будущих 

учителей начальных классов будет решена не в полной мере. 

Поэтому далее предлагаем рассмотреть компетентностно-

контекстный подход в рамках нашего исследования. 
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Компетентностно-контекстный подход образован на 

основе слияния двух подходов: компетентностного (В. И. Бай-

денко, И. А. Зимняя, А. В. Хуторской и др.) и контекстного 

(Т. Д. Дубовицкая, А. Н. Картежникова, Н. С. Костылева,  

К. В. Шапошников и др.). В связи с этим, считаем целесообраз-

ным рассмотреть каждый из них в отдельности, а затем выделить 

основные положения компетентностно-контекстного подхода в 

рамках настоящего исследования.  

Проблема рассмотрения компетентностного подхода как 

одного из актуальных в российском образовании возникла срав-

нительно недавно и связана она с процессом модернизации рос-

сийского образования. В то же время анализ литературы по дан-

ной научной проблеме показывает всю сложность и неоднознач-

ность трактовки понятия «компетентностный подход». В науч-

но-исследовательской литературе компетентностный подход 

трактуется как «метод моделирования результатов образования»; 

как «направленность образования, определяющая ее целевую ре-

зультативность»; как «комплексное овладение знаниями и уме-

ниями». Однако основная направленность компетентностного 

подхода – развитие у человека способностей действовать в но-

вых, неопределенных, проблемных ситуациях, применяя накоп-

ленные профессиональные знания, умения и навыки.  

Как отмечают Е. В. Яковлев, Н. О. Яковлева, раскрывать 

сущность содержания понятия «компетентностной подход» сле-

дует прежде всего через основные его понятия. Рассмотрим под-

робнее содержание понятия «компетенция» (от лат. competentia – 

принадлежность по праву, которое трактуется как «отчужденное, 

заранее заданное социальное требование (норма) к образова-

тельной подготовке бакалавра, необходимой для его эффектив-

ной продуктивной деятельности в определенной сфере»; как 

«обобщенный способ действия, обеспечивающий продуктивное 

осуществление профессиональной деятельности»; как «область 

вопросов, которые специалист уполномочен решать». 
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Такое разнообразие определений понятия «компетенция» 

обусловлено, прежде всего, спецификой будущей профессио-

нальной деятельности. Причем речь идет не об отдельных зна-

ниях, умениях или навыках, а о комплексе, который позволит 

студенту осуществлять свою профессиональную деятельность. 

На основе проведенного теоретического анализа, можно 

утверждать, что компетентностный подход берет свое начало из 

контекстного подхода к обучению, основоположником которого 

является член-корреспондент РАО, доктор психологических на-

ук А. А. Вербицкий. По мнению А. А. Вербицкого, обучение яв-

ляется контекстным, когда динамически моделируется предмет-

ное и социальное содержание профессиональной деятельности 

будущего учителя начальных классов «с помощью всей системы 

традиционных и новых педагогических технологий в формах 

учебной деятельности, все более приближающихся к формам 

профессиональной деятельности» [26]. 

В педагогической науке понятие «контекст» определяется 

как «система внутренних и внешних условий поведения и дея-

тельности человека, которая влияет на восприятие, понимание 

и преобразование субъектом конкретной ситуации, придавая 

смысл и значение этой ситуации как целому и ее компонен-

там». Поэтому важную роль в контекстном подходе играют ак-

тивные методы и формы обучения, способствующие интенсив-

ному развитию личности студента.  

В рамках нашего исследования компетентностно-контекст-

ный подход рассматривается как: 1) формирование профессио-

нальных, проектировочной компетенции в рамках и средствами 

учебной деятельности, логично переходящей в профессиональ-

ную деятельность со своими собственными особенностями;  

2) формирование проектировочной компетенции будущих учи-

телей начальных классов в процессе перехода от учебной дея-

тельности к практической с необходимой сменой целей, задач, 

действий и планируемых результатов; 3) организация учебного 
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процесса максимально приближенного к реальным условиям бу-

дущей профессиональной деятельности учителя начальных 

классов. 

 

 

1.2.2 Структура и содержание модели  

информационно-образовательной среды  

как средства формирования  

проектировочной компетенции  

у будущих учителей начальных классов 

 

Прежде чем перейти к детальному рассмотрению разра-

ботанной нами модели информационно-образовательной сре-

ды, необходимо рассмотреть такой термин, как «модель». По-

нятие «модель» широко употребляется в различных сферах 

жизнедеятельности человека, в результате множество смысло-

вых значений. В словаре иностранных слов понятие «модель» 

интерпретируется по-разному: 1) образец какого-либо изделия, 

который является эталоном для массового изготовления этого 

изделия; 2) то же, что макет, воспроизведение предмета в 

уменьшенном или увеличенном виде; 3) устройство, которое 

имитирует строение и действия какого-либо механизма; 4) лю-

бой образец (схема, изображение или описание), позволяющий 

дать описание объекта, процесса или явления. 

В логике и методологии науки модель рассматривается 

как «аналог (схема, структура, знаковая система) определенно-

го фрагмента природной или социальной реальности, порож-

дения человеческой культуры, концептуально-теоретического 

образования и т. п. – оригинала модели».

 С гносеологической 

                                                             

 Философский энциклопедический словарь / под. ред.: Л. Ф. Ильиче-

ва, П. Н. Федосеева – Москва : Советская энциклопедия, 1983. –  

836 с. 
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точки зрения модель – это «представитель», «заместитель» 

оригинала в познании и практике.

 

Аналогичной точки зрения придерживается философ 

В. А. Штофф,
 

 понимая под моделью «такую мысленно пред-

ставляемую или материально реализуемую систему, которая, 

отображая или воспроизводя объект исследования, способна 

замещать его так, что ее изучение дает нам новую информацию 

об этом объекте» [1]. 

Применительно к современной российской системе образо-

вания чаще всего используется понятие «педагогическая мо-

дель», которое также обозначает аналог того или иного педаго-

гического объекта, созданного в виде схемы, структуры, физиче-

ских конструкций, знаковой системы. В рамках нашего исследо-

вания, создавая модель информационно-образовательной среды 

как средства формирования проектировочной компетенции у бу-

дущих учителей начальных классов, мы опирались на определе-

ние С. С. Зотовой, которая под педагогической моделью понима-

ет «обобщенный, абстрактно-логический образ конкретного фе-

номена педагогической системы, который отражает и репрезен-

тирует существенные структурно-функциональные связи объек-

та педагогического исследования, и который, будучи представ-

лен в требуемой наглядной форме и способе, дает новое знание 

об объекте моделирования» [51]. 

Моделирование информационно-образовательной среды 

рассматривается не только как описание объектов и техноло-

гий информационно-образовательной среды, но и как возмож-

ность проследить ее связи и взаимодействия между отдельны-

ми компонентами.  

Цель настоящего исследования заключается в обоснова-

нии, разработке и экспериментальной проверке сконструиро-

                                                             


 Штофф, В. А. Моделирование и философия /  В. А. Штофф. –

 Москва; Л. : Наука – 1966. – 303 c.   
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ванной модели информационно-образовательной среды как 

средства формирования проектировочной компетенции у буду-

щих учителей начальных классов, а также в выявлении и про-

верке комплекса педагогических условий ее эффективного 

функционирования. Необходимость создания этой модели объ-

ясняется тем, что на сегодняшний день разработанная нами 

структурно-функциональная модель не нашла своего отражения 

в педагогической теории и практике. В связи с этим считаем не-

обходимым остановиться на теоретическом обосновании и экс-

периментальной проверке разработанной модели, состоящей из 

трех блоков: содержательно-методического, деятельностно-

технологического, оценочно-результативного и трех компонен-

тов: информационного, операционного, материального. 

Каждый из перечисленных блоков и компонентов являет-

ся частью модели, обеспечивающей достижение общей цели за 

счет определенных функции, методов и результата реализации 

того или иного блока или компонента.   

Информационный компонент определяет все после-

дующие компоненты и блоки структурно-функциональной 

модели, связи между ними и конечный результат построения 

модели.  

Необходимость выделения информационного компонента 

обусловлена, прежде всего, тем, что разработка модели каждой 

системы начинается с формулирования цели построения дан-

ной модели. В качестве цели разрабатываемой модели мы рас-

сматриваем процесс формирования проектировочной компе-

тенции у будущих учителей начальных классов в условиях ин-

формационно-образовательной среды.  

Сформулированная нами цель рассматривается с учетом 

образовательных и социально-экономических ориентиров, к 

которым мы относим: постоянные изменения в образователь-

ной, социальной и экономической сфере, быстрые темпы раз-

вития информационных технологий, введение Федерального 
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государственного образовательного стандарта высшего обра-

зования (ФГОС ВО) [184] в образовательный процесс и др.  

Анализ научной литературы позволил выделить четыре 

этапа усвоения способа деятельности: сбор (получение акту-

альных сведений), обработка (систематизация данных), хране-

ние (поддержание исходных сведений) и предоставление ин-

формации (передача данных).  

Таким образом, данный компонент выполняет информа-

ционную функцию, которая связанна с эффективным и гра-

мотным применением всемирной информационной компью-

терной сети, учебно-методических пособий, электронно-

образовательных ресурсов, научной электронной библиотеки, 

обеспечивающих оперативный доступ к нормативно-

методическим документам, регламентирующим образователь-

ный процесс в начальной школе.  

Операционный компонент характеризуется комплексом 

операций, обеспечивающих возможность для обработки, пере-

работки и сохранения получаемой информации будущими 

учителями начальных классов в условиях информационно-

образовательной среды. 

Операционный компонент отражает специфику взаимодей-

ствия субъектов образовательного процесса, включая три этапа: 

целевой, содержательно-процессуальный, оценочно-результа-

тивный, при этом каждый из этапов структурно-функциональной 

модели представлен следующими операциями: 

‒ выбор и обоснование темы проекта; 

‒ определение целей и задач проектной деятельности; 

‒ отбор учебного материала в соответствии с поставлен-

ной целью и задачами проекта; 

‒ представление отобранного учебного материала в виде 

моделей деятельности субъектов образовательного процесса; 

‒ подбор методов и средств проектирования; 

‒ решение научно-исследовательских задач проекта; 
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‒ анализ и оценка эффективности и результативности пе-

дагогического проекта; 

‒ представление проекта в виде документа в письменной 

или электронной форме. 

Таким образом, операционный компонент выполняет 

конструктивно-содержательную функцию, которая заключает-

ся в детализации педагогического проекта (анализ структуры 

ФГОС НОО, конкретизация планируемых результатов основ-

ной образовательной программы (ООП), отбор дидактических 

единиц, конструирование тематического планирования и др.). 

Материальный компонент обеспечивает комплекс ма-

териально-технических и информационных ресурсов, необхо-

димых студентам для реализации будущей профессиональной 

деятельности.  

Основными элементами материального компонента яв-

ляются: аудиторный фонд университета, компьютерное и сете-

вое оборудование, программное обеспечение. 

Программное обеспечение представлено компьютерной 

программой «Электронная модель содержания начального об-

щего образования» (ЭМСНОО) и электронным учебником 

«Федеральный государственный образовательный стандарт: 

содержание начального образования».  

Компьютерная программа «Электронная модель содержа-

ния начального общего образования» (ЭМСНОО) представляет 

собой взаимоувязанный набор данных, формируемый и ис-

пользуемый учителем начальных классов при проектировании, 

реализации и контроле усвоения содержания начального обра-

зования [159]. Содержание модели полностью соответствует 

требованиям ФГОС НОО и сопровождающим его методиче-

ским материалам.  

ЭМСНОО дает возможность доступа ко всем материалам, 

обеспечивающим реализацию основной образовательной про-
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граммы (ООП) и требований к результатам освоения ООП, та-

ким как:  

‒ «Примерная основная образовательная программа обра-

зовательного учреждения» [126]; 

‒ «Как проектировать универсальные учебные действия в 

начальной школе. От действия к мысли» [58]; 

‒ «Планируемые результаты начального общего образо-

вания» [123]; 

‒ «Примерные программы по учебным предметам»  

[128; 129]; 

‒ «Оценка достижения планируемых результатов в на-

чальной школе» [113]. 

Электронный учебник «Федеральный государственный 

образовательный стандарт: содержание начального образова-

ния» позволяет [160]: 

‒ работать с содержанием отдельных предметов по обра-

зовательным системам начальной школы; 

‒ уточнять и конкретизировать требования ФГОС к ре-

зультатам освоения основных образовательных программ по 

всем учебным предметам в рамках всех образовательных сис-

тем начальной школы, используя конструктор «Планируемые 

результаты»;  

‒ создавать программу «Коррекции содержания учебного 

предмета» путем установки соответствия содержания автор-

ских программ образовательных систем и дидактических еди-

ниц примерной программы начальной школы;  

‒ просматривать универсальные учебные действия, ре-

дактировать и получать информацию по результатам формиро-

вания универсальных учебных действий (УУД); 

‒ создавать и редактировать тематическое планирование 

по всем учебным предметам начальной школы путем отбора 

дидактических единиц; 
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‒ использовать пакет тестовых заданий по каждому из 

разделов электронного учебника для осуществления проверки 

уровня усвоения полученных знаний в ходе практических и 

самостоятельных работ. 

Функция программного и материального обеспечения за-

ключается в формировании инновационного комплекса мате-

риального обеспечения процесса формирования проектиро-

вочной компетенции у будущих учителей начальных классов. 

Содержательно-методический блок отражает особенно-

сти содержания процесса подготовки будущих учителей на-

чальных классов, ориентированного на формирование элемен-

тов проектировочной компетенции у студентов в ходе практи-

ческого обучения. 

Содержательный аспект данного компонента характери-

зуется комплексной модульной программой, которая включает 

три модуля: информационно-аналитический, проектировочно-

практический, рефлексивно-оценочный.  

Информационно-аналитический модуль позволяет сту-

дентам получать первоначальную информацию о структуре 

основной образовательной программы начального общего об-

разования, видах планируемых результатов и универсальных 

учебных действиях и др. Проектировочно-практический мо-

дуль направлен на формирование проектировочной компетен-

ции у будущих учителей в процессе решения педагогических 

ситуации. Третий – рефлексивно-оценочный модуль – посвя-

щен осмыслению собственной проектировочной деятельности 

будущими учителями начальных классов с целью оценки и 

корректировки выполнения учебных операций для устранения 

возникших недочетов.  

Эффективность реализации модульной программы фор-

мирования проектировочной компетенции достигается через 

дисциплину «Использование возможностей информационно-

образовательной среды в рамках реализации ФГОС НОО», ко-
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торая направлена на освоение теоретических знаний в области 

применения информационно-образовательной среды (ИОС) и 

умений использовать возможности ИОС, для обеспечения ка-

чества учебно-воспитательного процесса в соответствии с тре-

бованиями ФГОС НОО. Учебно-методическое пособие «Ис-

пользование возможностей информационно-образовательной 

среды в рамках реализации ФГОС начального общего образо-

вания» позволяет подготовить бакалавра педагогического об-

разования, компетентного в области применения информаци-

онно-образовательных технологий, сформировать у будущего 

учителя начальных классов основы проектирования информа-

ционно-образовательной среды в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО и использования информационных технологий в 

образовательном процессе начальной школы при помощи ком-

плекса индивидуальных учебных заданий. 

Результатом реализации данной дисциплины является 

сформированность у студентов следующих умений: находить 

информацию о способах педагогического проектирования; оп-

ределять виды и типы проектов; определять формы проектов; 

определять критерии оценки результативности педагогического 

проекта; представлять проект и оценивать его результат. 

Таким образом, содержательно-методический блок вы-

полняет две функции: целеполагания и прогностическая. 

Функция целеполагания данного компонента предполагает 

формулирование цели, достижение и выполнение которой 

обеспечивает процесс построения модели информационно-

образовательной среды. Прогностическая функция состоит в 

прогнозировании, предвидении и планировании результатов 

моделирования информационно-образовательной среды как 

средства формирования проектировочной компетенции у бу-

дущих учителей начальных классов.  

Деятельностно-технологический блок отражает специ-

фику взаимодействия субъектов образовательного процесса, 
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включая три этапа: целевой, содержательно-процессуальный, 

оценочно-результативный. 

Содержательно каждый из приведенных этапов связан с 

формами и методами учебно-познавательной деятельности бу-

дущих учителей. К методам, ориентированным на формирова-

ние проектировочной компетенции, относим: метод проектно-

го обучения, метод реификации и анализ ситуаций. 

Метод проектного обучения впервые был предложен 

американским философом и педагогом Дж. Дьюи, который 

предлагал строить процесс обучения на основе деятельности 

субъектов с учетом их интересов. Главными типологическими 

признаками проектного обучения являются следующие: со-

держание (практико-ориентированные, информационные и 

др.); количество участников (индивидуальные, коллективные и 

др.); длительность (краткосрочные, долгосрочные и др.). В 

рамках нашей модели данный метод предполагает также ак-

тивное использование студентами компьютерной программы 

«Электронная образовательная среда начального общего обра-

зования», методических конструкторов («Планируемые ре-

зультаты» и «Тематическое планирование»), компьютерных 

программ «Формирование универсальных учебных действий» 

и «Корректировка содержания учебного предмета». 

Метод реификации связан с использованием так назы-

ваемых «неформальных знаний профессионалов», используе-

мых в реальной практике. В рамках нашей структурно-

функциональной модели метод реификации предполагает ана-

лиз и корректировку разработанных как отдельными учителя-

ми начальных классов, так и педагогическими коллективами 

различных педагогических проектов (рабочих программ дис-

циплин, основных образовательных программ начального об-

щего образования и т.п.).  

Метод анализ ситуаций предполагает предъявление 

студенту учебного задания, требующего анализа и принятия 
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решения в учебном процессе на основе полученных им теоре-

тических знаний. Воспроизведение студентами профессио-

нальной деятельности в процессе анализа ситуаций способст-

вует формированию профессиональных умений и навыков, ко-

торые предполагают готовность студента вуза не только к ре-

шению задач на основе анализа его деятельности, но и к опре-

делению стратегии достижения поставленной цели, к прогно-

зированию результатов своей профессиональной деятельности, 

а также выявлению всевозможных трудностей. Иными слова-

ми, можно сказать, что метод анализ ситуаций – имитация тех 

реальных ситуаций, с которыми будущие учителя начальных 

классов неизбежно столкнуться на практике при подготовке 

учебного процесса в целом и каждого занятия в отдельности. В 

рамках нашего исследования ведущими формами организации 

образовательного процесса являются лекции, практические за-

нятия, самостоятельная работа.  

Таким образом, в основе данного блока лежат следующие 

функции: моделирующая и проектировочная. Моделирующая 

функция предполагает освоение пошаговых операций, необхо-

димых для создания педагогического проекта на основе ис-

пользования ЭМСНОО. Проектировочная функция связана с 

определением структуры и планированием содержания педаго-

гического проекта на основе использования ЭМСНОО. 

Оценочно-результативный блок определяет эффектив-

ность формирования компонентов проектировочной компетен-

ции (информационный, операциональный и личностный) у бу-

дущих учителей начальных классов в условиях информацион-

но-образовательной среды, что предполагает выделение соот-

ветствующих критериев и показателей.  

Наиболее эффективно представить оценочный аспект 

данного блока позволяет процесс подбора критериев, показа-

телей и уровней, которые определяют результативность и 

дальнейшие пути процесса формирования проектировочной 
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компетенции у будущих учителей начальных классов в усло-

виях информационно-образовательной среды. Качество функ-

ционирования разработанной нами модели и выявленных педа-

гогических условий определяется следующими критериями: 

когнитивный, технологический и субъектный. Кроме того, в 

рамках нашего исследования были выделены уровни (непро-

дуктивный; операционно-исполнительский; конструктивный; 

продуктивный) и показатели (знания, умения и профессио-

нально значимые качества) сформированности проектировоч-

ной компетенции у будущего учителя начальных классов. 

Результативный аспект данного блока представлен про-

граммой мониторинга, включающей три этапа диагностиче-

ской работы (подготовительный, практический, расчетно-

аналитический). На подготовительном этапе определяются 

следующие параметры: цель, задачи, диагностический инстру-

ментарий и др. На практическом этапе осуществляется сбор 

данных. На расчетно-аналитическом этапе происходит обра-

ботка и анализ полученных данных. Результаты диагностиче-

ской работы фиксируются в экспертных листах и протоколах. 

Полученные данные будут свидетельствовать об уровне сфор-

мированности проектировочной компетенции у будущих учи-

телей начальных классов. 

Таким образом, в рамках оценочно-результативного блока 

осуществляются следующие функции: диагностическая, анали-

тическая, обобщающая. Диагностическая функция состоит в 

определении уровня сформированности проектировочной ком-

петенции у будущих учителей начальных классов. Аналитиче-

ская функция заключается в обработке, интерпретации и оцен-

ке полученной информации об уровне сформированности про-

ектировочной компетенции каждого студента для осуществле-

ния последующих коррекционных действий. Обобщающая 

функция позволяет сделать окончательный вывод об эффек-

тивности модели как средстве сформированности проектиро-
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вочной компетенции у будущих учителей начальных классов. 

В представленном описании разработанной нами модели ин-

формационно-образовательной среды как средства формиро-

вания проектировочной компетенции у будущих учителей на-

чальных классов, отметим основополагающие принципы ее 

функционирования в соответствии с изложенными нами под-

ходами. 

Так, системно-средовой подход основывается на принципах 

целостности и иерархичности. Принцип целостности 

(И. В. Блауберг, Э. Г. Годин), который характеризуется внутрен-

ним единством составляющих блоков и компонентов разработан-

ной нами структурно-функциональной модели, их гармоничным 

взаимодействием. Принцип иерархичности (И. В. Блауберг, 

Э. Г. Годин) указывает на необходимость расположения выде-

ленных блоков структурно-функциональной модели в зависимо-

сти от структурных компонентов изучаемого объекта, связей ме-

жду ними и их функционального наполнения. 

Деятельностный подход в основе своей представлен 

принципом ведущей роли совместной деятельности субъектов 

образовательного процесса и принципом психолого-

педагогического сопровождения личностного включения бу-

дущего учителя начальных классов в проектировочную дея-

тельность. 

Принцип ведущей роли совместной деятельности 

субъектов образовательного процесса (А. А. Вербицкий) 

[26] отражает активность студентов во взаимодействии не 

только друг с другом, но и с преподавателем при разработке 

педагогических проектов будущими учителями начальных 

классов на основе использования современных электронных 

образовательных ресурсов. Принцип психолого-

педагогического сопровождения личностного включения 

будущего учителя начальных классов в проектировочную 

деятельность (А. А. Вербицкий) [27] призван указывать на 
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необходимость личностного участия будущего учителя на-

чальных классов в целеполагании, планировании, организации, 

а также корректировки собственного образования в условиях 

информационно-образовательной среды. 

Компетентносто-контекстный подход реализуется с по-

мощью принципов развития у студентов способностей само-

стоятельно решать профессиональные проблемы и последова-

тельного моделирования в различных формах учебной дея-

тельности содержания и условий профессиональной деятель-

ности будущих учителей начальных классов. Принцип разви-

тия у студентов способностей самостоятельно решать про-

фессиональные проблемы (И. С. Гришина)  призван вы-

строить образовательный процесс таким образом, чтобы буду-

щие учителя начальных классов сами принимали участие в 

процессе целеполагания своей профессиональной деятельно-

сти. В этом случае студенты ощущают себя в роли полноправ-

ных субъектов этого процесса. Принцип последовательного 

моделирования в различных формах учебной деятельности 

содержания и условий профессиональной деятельности бу-

дущих учителей начальных классов (В. Ф. Тенищева) на-

правлен на воссоздание типовых профессиональных задач в 

учебном процессе в условиях реализации Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО) с целью трансформации их в учеб-

но-производственные задачи будущего учителя начальных 

классов. 

Таким образом, на основе системно-средового, деятель-

ностного и компетентностно-контекстного подхода нами по-

строена структурно-функциональная модель информационно-

образовательной среды как средства формирования проектиро-

вочной компетенции у будущих учителей начальных классов. 

Структурно-функциональная модель включает в себя три 

взаимосвязанных компонента, которые характеризуют содер-
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жание информационно-образовательной среды: информацион-

ный, операционный, материальный; содержит три взаимообу-

словленных блока, в которых обозначены устойчивые базовые 

связи основных структурных элементов процесса формирова-

ния проектировочной компетенции: содержательно-

методический, деятельностно-технологический, оценочно-

результативный.   

Рассмотрению комплекса педагогических условий эффек-

тивного функционирования модели информационно-образова-

тельной среды как средства формирования проектировочной 

компетенции у будущих учителей начальных классов будут по-

священы следующие параграфы настоящего исследования. 

 

Резюме  

Структурно-функциональная модель информационно-

образовательной среды как средства формирования проектиро-

вочной компетенции у будущих учителей начальных классов 

разработана нами на основе следующих методологических 

подходов: компетентностно-контекстного, системно-средового 

и деятельностного, а также с учетом образовательных и соци-

ально-экономических ориентиров. 

В основе рассматриваемой нами структурно-

функциональной модели лежат следующие взаимосвязанные 

блоки (содержательно-методический, операционно-технологи-

ческий, оценочно-результативный) и взаимообусловленные ком-

поненты (информационный, операционный, материальный). 
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1.3 Педагогические условия эффективного  

функционирования модели  

информационно-образовательной среды  

как средства формирования  

проектировочной компетенции  

у будущих учителей начальных классов 

 

Как известно, эффективность построения и функциониро-

вания педагогической модели, в том числе и структурно-

функциональной модели, зависит в первую очередь от соблюде-

ния ряда педагогических условий. Учитывая целевые ориентиры 

настоящего исследования – разработать, теоретически обосно-

вать и реализовать модель информационно-образовательной 

среды как средства формирования проектировочной компетен-

ции у будущих учителей начальных классов – определим ком-

плекс педагогических условий эффективного функционирования 

этой модели, который является заключительным этапом по-

строения данной модели. 

Прежде всего, отметим, что в современных исследовани-

ях понятие «педагогические условия» трактуется многими 

учеными по-разному:  

– как «результат целенаправленного отбора и применения 

элементов содержания, методов, приемов, а также организаци-

онных форм обучения для достижения дидактических целей» 

(В. И. Андреев
1
); 

– как «совокупность объективных возможностей содер-

жания, форм, методов, средств и материально-пространствен-

ной среды, направленных на решение поставленных задач» 

(А. Я. Найн) [106]; 

                                                             
1
Андреев, В. И. Диалектика воспитания и самовоспитания 

творческой личности / В. И. Андреев. – Казань : Изд-во КГУ,  

1988. – 238 с. 
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– как «один из компонентов педагогической системы, от-

ражающий совокупность возможностей образовательной и ма-

териально-пространственной среды, воздействующих на лич-

ностный и процессуальный аспекты данной системы и обеспе-

чивающих еѐ эффективное функционирование и развитие» 

(Н. В. Ипполитова, Н. С. Стерхова) [57]. 

Анализ представленных определений позволил нам 

сформулировать собственное понятие педагогических условий 

реализации модели информационно-образовательной среды 

как средства формирования проектировочной компетенции у 

будущих учителей начальных классов: совокупность специаль-

но спроектированных компонентов информационно-образова-

тельной среды, направленных на активное формирование про-

ектировочной компетенции у будущих учителей начальных 

классов в процессе их профессионально-педагогической дея-

тельности. 

Несмотря на всю сложность и многоаспектность понятия 

«педагогические условия», следует отметить, что любое цело-

стное педагогическое явление обусловлено комплексом педа-

гогических условий, структура которого должна быть, соглас-

но Н. М. Яковлевой, гибкой и динамичной [174]. 

При этом, как справедливо отмечают Е. В. Яковлев и 

Н. О. Яковлева, комплекс педагогических условий должен 

быть представлен также свойствами необходимости и доста-

точности. Свойство необходимости педагогических условий, 

как правило, находит свое отражение в теоретической части 

научной работы, следуя из анализа психолого-педагогической 

литературы, опыта работы учреждения, путей построения 

предлагаемой системы и результатов констатирующего этапа 

эксперимента, а достаточность, наоборот, выводится из ре-

зультатов экспериментальной научной работы [176]. 

На данном этапе педагогического исследования наша зада-

ча заключается не только в представлении содержательной ха-
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рактеристики каждого из педагогических условий, но и в доказа-

тельстве наличия у него потенциала для повышения эффектив-

ности разработанной модели, а в последующем при апробации в 

подтверждении достаточности выявленных условий, способст-

вующих эффективному функционированию модели. 

Для выявления содержательной характеристики и опре-

деления комплекса педагогических условий, работающих на 

повышение эффективности разработанной нами модели, были 

выделены следующие основные положения: во-первых, зави-

симость выбора педагогических условий от особенностей со-

держания и специфики реализации модели информационно-

образовательной среды как средства формирования проектиро-

вочной компетенции у будущих учителей начальных классов; 

во-вторых, выбор педагогических условий обусловлен особен-

ностями построения информационно-образовательной среды и 

спецификой формирования проектировочной компетенции у 

будущих учителей начальных классов; в-третьих, комплекс пе-

дагогических условий зависит от качества профессиональной 

подготовки будущих учителей начальных классов и особенно-

стей их будущей профессиональной деятельности. 

Исходя из вышеперечисленных положений и методов 

теоретического исследования, были выявлены наиболее зна-

чимые педагогические условия эффективного функционирова-

ния модели информационно-образовательной среды как сред-

ства формирования проектировочной компетенции у будущих 

учителей начальных классов.  

Остановимся более подробно на характеристике комплек-

са педагогических условий, который включает две составляю-

щие: содержательно-организационные (использование прин-

ципов Smart-обучения в процессе подготовки будущих учите-

лей начальных классов; ориентация работы будущего учителя 

начальных классов на использование современных средств 

информационных технологий) и деятельностно-компетент-
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ностные (обеспечение перехода будущего учителя начальных 

классов из объектной в субъектную позицию; имитационное 

моделирование педагогических ситуаций) условия. Содержа-

тельно-организационные условия связаны с процессом моде-

лирования информационно-образовательной среды, а деятель-

ностно-компетентностные условия связаны с процессом фор-

мирования проектировочной компетенции у будущих учителей 

начальных классов. 

Первое содержательно-организационное условие – ис-

пользование принципов Smart-обучения в процессе подго-

товки будущих учителей начальных классов [151] – делает 

образовательный процесс более эффективным за счет исполь-

зования студентами уже готового контента с целью дальней-

шей доработки его в интерактивной образовательной среде. 

Это условие позволяет осуществлять самостоятельную дея-

тельность субъектов образовательного процесса в поиске ин-

формации и использовании источников для ее получения. 

Впервые термин «Smart-обучение» был использован 

В. П. Тихомировым в 2009 г. и трактовался им как «умное обуче-

ние» [151]. Под Smart-обучением он рассматривал «гибкое обуче-

ние в интерактивной образовательной среде с помощью контента 

со всего мира, находящегося в свободном доступе» [151].  

Основными критериями Smart-обучения являются кон-

кретность, измеримость, достижимость, значимость и ограни-

ченность определенными сроками [там же]. Рассмотрим дан-

ные критерии относительно настоящего исследования.  

Критерий конкретности предусматривает постановку це-

ли, указание конкретных условий реализации педагогического 

проекта в интерактивной образовательной среде, в том числе 

указание на выбранную образовательную систему начального 

общего образования; класс, в котором изучается тема; количе-

ство часов, которое потребуется на изучение того или иного 

раздела, темы и дидактической единицы и т.п. 
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Критерий измеримости предполагает описание обяза-

тельных параметров, с помощью которых возможно опреде-

лить, достигнута ли поставленная цель педагогического проек-

та в интерактивной образовательной среде: определение пе-

речня планируемых результатов по каждому учебному предме-

ту; ведущих целевых установок (цели-ориентиры, цели-

результаты «Выпускник научится…», цели-результаты «Выпу-

скник получит возможность…»); основных ожидаемых резуль-

татов при изучении учебного предмета. 

Критерий достижимости выступает как показатель, оп-

ределяющий общий уровень достижения цели разрабатывае-

мого педагогического проекта будущими учителями началь-

ных классов в интерактивной образовательной среде через со-

отнесение Примерной программы с требованиями конкретной 

образовательной системы. 

Критерий значимости предполагает, что педагогический 

проект, разработанный студентом в интерактивной образова-

тельной среде, должен быть ориентирован на цели обучения, за-

фиксированные в личностных, метапредметных и предметных 

результатах освоения основной образовательной программы.  

Критерий ограниченности связан с временными ограни-

чениями разработки педагогического проекта будущими учи-

телями в интерактивной образовательной среде. 

В основе Smart-обучения лежат следующие принципы, 

которые, по мнению В. П. Тихомирова, смогут повысить каче-

ство образования: 

‒ принцип «мобильного доступа» как возможность полу-

чения всей необходимой информации в диалоговом режиме в 

любой точке мира, при этом реализуемое программное обеспе-

чение ориентировано на каждого пользователя индивидуально; 

‒ принцип «создание Smart-окружения» как стимулиро-

вание студентов к проектировочной деятельности, разработке 
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новых технологий, программ, на которых базируется «умное 

обучение». 

Рассмотрим данные принципы относительно процесса про-

ектировочной деятельности будущих учителей начальных клас-

сов в интерактивной образовательной среде. Сущность принципа 

«мобильного доступа» заключается в обеспечении мобильного 

доступа к содержанию ФГОС НОО и сопровождающим его нор-

мативно-методическим документам («Планируемые результаты 

начального общего образования» [123], «Как проектировать 

универсальные учебные действия в начальной школе. От дейст-

вия к мысли» [58], «Фундаментальное ядро содержания общего 

образования» [161] и т.д.). Будущий учитель начальных классов 

может самостоятельно в доступном для него темпе работы изу-

чить содержание ФГОС НОО и сопровождающих его норматив-

но-методических документов, а также необходимые связи между 

ними и самостоятельно определять длительность изучения каж-

дого документа, реализуя при этом повторяющийся цикл после-

довательных операций. Благодаря опоре на данный принцип 

процесс проектировочной деятельности в интерактивной образо-

вательной среде будущих учителей начальных классов становит-

ся более динамичным и насыщенным. 

Принцип «создания Smart-окружения» предполагает опо-

ру на интерактивный контент в проектировании тематическо-

го, календарно-тематического планирования и технологиче-

ских карт уроков. Работая в рамках интерактивного контента, 

будущий учитель начальных классов получает возможность 

создавать несколько вариантов планирования для одного и то-

го же класса по одному и тому же предмету в конкретной об-

разовательной системе, редактировать раздел (подраздел), са-

мостоятельно отбирать темы в тот или иной раздел, указывать 

количество часов необходимых для изучения определенной 

темы, включать дидактические единицы в конкретный раздел, 

получать характеристику деятельности учащегося для выбран-
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ного планируемого результата, просматривать перечень уни-

версальных учебных действий, определять возможные формы 

проведения практических, контрольных и лабораторных работ. 

Интерактивный контент позволяет студенту также найти отве-

ты и пояснения на поставленные ему вопросы (например, как 

соотносится содержание учебных программ различных учебно-

методических комплексов разных образовательных систем в 

начальной школе и Примерных программ по учебным предме-

там; в каких классах и по каким учебным предметам рекомен-

дуется формирование личностных универсальных учебных 

действий и др.). 

Для использования принципов Smart-обучения в процессе 

подготовки будущих учителей начальных классов, необходи-

мо: 1) создать интерактивный учебный контент, способствую-

щий поддержанию интереса к будущей профессиональной дея-

тельности;  2) обеспечить «мобильный доступ» студенту к са-

мостоятельному изучению необходимой для него информации 

в диалоговом режиме; 3) организовать проектировочную дея-

тельность, направленную на приобретение студентами новых 

знаний, умений и навыков.  

Таким образом, моделирование содержания проектиро-

вочной деятельности будущих учителей начальных классов на 

основе принципов Smart-обучения будет делать данный про-

цесс более структурированным и целостным, позволяя более 

эффективно овладеть необходимыми действиями и операция-

ми проектировочной деятельности. 

Второе содержательно-организационное условие – ори-

ентация работы будущего учителя начальных классов на 

использование современных средств информационных 

технологий – способствует кардинальным изменениям в 

структуре и содержании образовательной программы профес-

сиональной подготовки будущих учителей начальных классов 

в высших учебных заведениях.  
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Изучением проблемы использования современных средств 

информационных технологий занимались такие исследователи, 

как Г. Л. Абдулгалимов, Ш. А. Бакмаев, И. Н. Васильева, 

Т. Г. Везиров, И. Г. Захарова, И. К. Корнеев, Е. И. Машбиц, 

В. Н. Нуждин, П. Г. Рагулин, И. В. Роберт, И. В. Сидорская, 

Ю. Г. Молоков, В. М. Монахов, Е. М. Осипова, Н. Н. Петрова, 

Е. С. Полат и др.  

Как указывают исследователи, информационные техноло-

гии представляют собой процессы, методы поиска, сбора, хра-

нения, обработки, предоставления, распространения информа-

ции и способы осуществления таких процессов и методов. 

Резкое увеличение объема современных информацион-

ных технологий способствует не только использованию новых 

средств обучения в построении учебного процесса, но и появ-

лению новых форм и методов обучения, ориентированных на 

сбор, обработку, хранение, представление и передачу необхо-

димой информации. Кроме того, применение современных ин-

формационных технологий в учебном процессе открывают но-

вые возможности работы в диалоговом режиме, способствую-

щей овладению профессионально-педагогической информаци-

ей. В диалоговом режиме происходит взаимодействие студента 

с современными средствами информационных технологий 

(Электронная модель содержания начального общего образо-

вания, электронный учебник «Федеральный государственный 

образовательный стандарт: содержание начального общего об-

разования»), позволяя тем самым адаптировать содержание, 

формы, методы, темп учебной деятельности будущего учителя 

к его индивидуальным особенностям развития навыков мыш-

ления и умения решать поставленные задачи. Благодаря ис-

пользованию современных средств информационных техноло-

гий, практические занятия по использованию Электронной мо-

дели содержания начального общего образования, электронно-

го учебника строятся в виде диалога и становятся более каче-
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ственными, динамичными, интересными и доступными. Диа-

лог, установившийся между студентом и программой, позволя-

ет не только видеть каждое его действие и операции при реше-

нии поставленных задач, но и вносить необходимые изменения 

в учебную деятельность студентов. Такие изменения дадут 

возможность каждому студенту обучаться в своем индивиду-

альном темпе, контролируя затраты своих сил, что положи-

тельным образом скажется на работе студента с источниками 

информации, отсюда экономия времени на поиск необходимой 

информации.  

Внедрение современных информационных технологий в 

систему образования оказало существенное влияние и на измене-

ние роли учителя в учебном процессе: с одной стороны, учитель 

становится центральной фигурой учебно-образовательного про-

цесса, а с другой – ключевой фигурой программы внедрения со-

временных средств обучения. В этой связи соответственно меня-

ются и требования к уровню его профессиональной компетенции, 

современный учитель должен иметь определенную систему зна-

ний и умений использовать средства информационных техноло-

гий. Именно от того, как будущий учитель умеет использовать 

современные информационные средства в системе образования, 

будет зависеть успешность усвоения учебного материала учени-

ками. Поэтому важной задачей считаем реализацию педагогиче-

ского условия – ориентация работы будущего учителя начальных 

классов на использование современных средств информационных 

технологий, которое обеспечивает: 1) применение современных 

информационных ресурсов в построении учебного процесса;  

2) организацию работы в диалоговом режиме, способствующей 

овладению профессионально-педагогической информацией;  

3) систему знаний и умений современного учителя в использова-

нии современных средств информационных технологий. 

Таким образом, современные средства информационных 

технологий представляют собой комплекс мероприятий, на-
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правленный на насыщение студентов профессионально-педа-

гогической информацией в диалоговом режиме путем упоря-

дочения и организации доступа к информации, формируя для 

каждого студента индивидуальный стиль работы по извлече-

нию и обработке необходимой информации. 

Первое деятельностно-компетентностное условие – обес-

печение перехода будущего учителя начальных классов из 

объектной в субъектную позицию – предполагает обучение 

умению планировать и организовывать свою проектировочную 

деятельность. При этом будущий учитель начальных классов за-

нимает позицию субъекта проектировочной деятельности и 

осуществляет ее самоорганизацию и саморегуляцию.  

Исследованию проблемы перехода из объектной в субъект-

ную позицию посвящены работы А. С. Арсеньева, В. В. Горшко-

вой, И. А. Зимней, В. А. Лекторского, С. Л. Рубинштейна и др. 

Одной из ключевых категорией этого педагогического 

условия является категория «субъект», раскроем ее содержа-

ние. С философской точки зрения категория субъект – это «но-

ситель предметно-практической деятельности и познания, ис-

точник познавательной активности, направленной на предмет 

познания». 

С психологической точки зрения, категория «субъект» рас-

сматривается как «активный участник жизненного процесса, 

осуществляющий свою деятельность в контексте взаимодейст-

вия с объективным миром, другими людьми и самим собой». 

Из определений очевидно, что категория «субъект» под-

разумевает студента, принимающего активное и осознанное 

участие в процессе проектировочной деятельности. Важней-

шей предпосылкой осознания себя субъектом проектировоч-

ной деятельности является межличностное субъектно-

объектное взаимодействие, которое включает три взаимосвя-

занных и взаимообусловленных компонента: мотивационно-
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организационный, когнитивно-операциональный и рефлексив-

но-оценочный: 

‒ мотивационно-организационный компонент предпола-

гает осознанное включение будущего учителя начальных клас-

сов в проектировочную деятельность через решение сложных 

учебных задач, когда фиксируются и устанавливаются причи-

ны затруднения – те конкретные профессиональные знания или 

способы проектировочной деятельности в условиях информа-

ционно-образовательной среды. В этом случае будущий учи-

тель начальных классов осознает необходимость дополнить 

имеющиеся знания, определить недостающую информацию и 

всевозможные способы ее получения, т.е. спроектировать бу-

дущие учебные действия в условиях информационно-

образовательной среды: выбрать тему урока, построить план 

для достижения цели, определить средства, технические приѐ-

мы, технологии и формы контроля и т.п.; 

‒ когнитивно-операциональный компонент предполагает 

овладение будущим учителем начальных классов совокупно-

стью проектировочных знаний и умений, в том числе знание 

нормативно-методических документов, нормативных требова-

ний к структуре, содержанию и результатам реализации ООП 

НОО, содержания учебных предметов и междисциплинарных 

программ; умения определять цели, задачи, планируемые ре-

зультаты, содержание и организацию образовательного про-

цесса на начальной ступени общего образования, конструиро-

вать содержание учебных предметов, программы формирова-

ния универсальных учебных действий; владение технологиями 

разработки содержания школьного компонента и т.п.; 

‒ рефлексивно-оценочный компонент предполагает само-

анализ и самооценку будущим учителем начальных классов 

результатов собственной проектировочной деятельности, по-

зволяет оценить степень реализации целей проектировочной 

деятельности, отражает проектировочные умения рефлексив-
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ного анализа связей между УУД и результатами освоения об-

разовательной программы; между целями-результатами фор-

мирования УУД и УУД фундаментального ядра; между плани-

руемыми результатами и другими элементами содержания; 

между элементами содержания авторских программ и дидак-

тическими единицами примерных программ по учебным пред-

метам. Рефлексия обеспечивает будущим педагогам осознание 

уровня освоения планируемого результата проектировочной 

деятельности, помогает сформулировать получаемые результа-

ты, переопределить и наметить цели дальнейшей деятельности, 

скорректировать свой образовательный путь. Привлечение бу-

дущих учителей начальных классов к анализу и оценке проек-

тировочной деятельности на базе использования современных 

информационных средств, непосредственным образом будет 

способствовать включению будущего учителя начальных клас-

сов в проектировочную деятельность, обеспечивающую его 

переход из объектной в субъектную позицию.  

С учетом этого опыт субъект-объектного взаимодействия 

можно охарактеризовать как осознанно освоенные будущими 

учителями начальных классов формы, методы и средства про-

фессионального взаимодействия, целенаправленно ими приме-

няемые в процессе решения профессиональных задач проекти-

ровочной деятельности. Существенным показателем студента, 

как субъекта проектировочной деятельности будет являться его 

умение выполнять следующие виды и формы деятельности: 

анализировать структуру Федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования, содер-

жание учебных предметов и междисциплинарных программ в 

начальной школе; конкретизировать планируемые результаты 

освоения основной образовательной программы по всем учеб-

ным предметам; отбирать учебный материал (т.н. дидактиче-

ские единицы), который будет обеспечивать формирование 

универсальных учебных действий; составлять программу фор-
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мирования УУД у младших школьников в рамках основной об-

разовательной программы начальной школы; определять воз-

можные формы проведения практических, лабораторных и кон-

трольных работ; устанавливать соответствие содержания При-

мерных программ отдельных предметов и учебных программ в 

рамках различных образовательных систем; конструировать те-

матическое планирование учебного предмета. 

В ходе исследования было установлено, что обеспечение 

перехода будущего учителя начальных классов из объектной в 

субъектную позицию должно проходить, во-первых, через ре-

шение сложных учебных задач, когда фиксируются и устанав-

ливаются причины затруднения — те конкретные проектиро-

вочные знания или способы деятельности в условиях инфор-

мационно-образовательной среды, во-вторых, через включен-

ность в образовательный процесс вуза студента на каждом его 

занятии в условиях интерактивной среды, благодаря которой 

он работает в своем индивидуальном темпе, на выбранном им 

уровне, в-третьих, через самоанализ и самооценку будущим 

учителем начальных классов результатов собственной проек-

тировочной деятельности.  

В заключении следует отметить, что данное педагогиче-

ское условие (обеспечение перехода будущего учителя началь-

ных классов из объектной в субъектную позицию) – наиболее 

перспективное условие с точки зрения развития и повышения 

эффективности проектировочной деятельности будущего учи-

теля начальных классов. 

Второе деятельностно-компетентностное условие – ими-

тационное моделирование педагогических ситуаций – спо-

собствует последовательному моделированию предметного 

содержания будущей профессиональной деятельности учителя 

начальных классов с помощью всей системы форм, методов и 

средств обучения. Основной единицей содержания обучения 

будущих учителей начальных классов выступает моделируе-
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мая педагогическая ситуация, как учебное задание, требующее 

анализа и принятия решения в учебном процессе на основе по-

лученных им теоретических знаний. 

Проблема моделирования педагогических ситуаций ис-

следовалась в работах О. С. Березюк, И. А. Зязюна, Т. В. Мас-

ленниковой, В. А. Семиченко, Л. Ф. Спириной и др. 

В основе моделируемой педагогической ситуации лежит 

противоречие между имеющимися теоретическими и практи-

ческими знаниями и умениями будущего учителя начальных 

классов и новыми для него действиями, для объяснения кото-

рых ему прежних знаний и умений недостаточно. Моделируе-

мая педагогическая ситуация свидетельствует не только о при-

обретении профессиональных знаний, умений и навыков, но и 

об овладении алгоритмом решения «профессионально подоб-

ных» ситуаций.  

В современной научной литературе педагогическая си-

туация рассматривается как составная часть педагогического 

процесса, характеризующая его состояние в определенное вре-

мя и в определенном пространстве. 

Воспроизведение студентами профессиональной дея-

тельности в процессе решения педагогических ситуаций, про-

блем и задач способствует формированию профессиональных 

умений и навыков, которые предполагают готовность студен-

та вуза не только к решению задач на основе анализа его дея-

тельности, но и к определению стратегии достижения постав-

ленной цели, к прогнозированию результатов своей профес-

сиональной деятельности, а также выявлению всевозможных 

трудностей. Иными словами, можно сказать, что педагогиче-

ские ситуации – имитация тех реальных ситуаций, с которыми 

будущие учителя начальных классов неизбежно столкнуться 

на практике при подготовке учебного процесса в целом и ка-

ждого занятия в отдельности. Прежде чем начать проектиро-

вать календарно-тематический, тематический план и техноло-
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гическую карту, будущему учителю начальных классов необ-

ходимо будет ответить на ряд следующих вопросов: Что не-

обходимо повторить младшим школьникам на конкретном 

уроке по указанному учебному предмету? Какие планируемые 

результаты обеспечивает та или иная тема? Изучение каких 

тем учебного предмета направлено на достижение определен-

ного планируемого результата? Какие предметы и каким об-

разом обеспечивают формирование того или иного универ-

сального учебного действия? Что в начальной школе изучают 

из раздела Фундаментального ядра содержания общего обра-

зования по указанному учебному предмету? В каких предме-

тах и при изучении каких тем обеспечивается достижение 

конкретного личностного планируемого результата освоения 

образовательной программы?  

При моделировании педагогических ситуаций в условиях 

ИОС также необходимо учитывать возможность повторения 

учебных действий и операций. С помощью учебных действий 

решаются учебные задачи, совершенствуются различные учеб-

ные операции. Для полноценного овладения основными спосо-

бами и приемами выполнения учебных действий студентам 

необходимо сначала научиться пошагово выполнять операции, 

входящие в состав данного действия на основе использования 

современных информационных технологий. Так, например, 

для определения планируемых результатов по той или иной 

теме студенту следует выполнить ряд последовательных опе-

раций: выбрать образовательную систему, учебный предмет, 

курс, раскрыть учебный предмет, выделить тему, выбрать ди-

дактическую единицу, получить отчет по выбранной дидакти-

ческой единице и перечислить те планируемые результаты, 

формирование которых обеспечивается конкретной темой. 

Данные пошаговые операции повторяются по несколько раз 

при изучении различных учебных дисциплин, классов, тем. 
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При решении педагогических задач будущему учителю 

начальных классов необходимо: пошагово выполнять опера-

ции на основе использования современных информационных 

технологий; учитывать возможность повторения учебных дей-

ствий и операций; овладеть алгоритмом решения «профессио-

нально подобных» ситуаций.  

Таким образом, данный комплекс педагогических условий 

оказывает эффективное влияние на функционирование струк-

турно-функциональной модели информационно-образователь-

ной среды как средства формирования проектировочной компе-

тенции у будущих учителей начальных классов через совершен-

ствование составляющих компонентов проектировочной компе-

тенции, которые являются значимыми компонентами образова-

тельной среды, где будет реализовываться разработанная мо-

дель. Комплекс педагогических условий является необходимым, 

а его достаточность будет подтверждена результатами экспери-

ментальной работы. 

 

Резюме 

Определен комплекс педагогических условий эффектив-

ного функционирования разработанной модели, включающий:  

‒ содержательно-организационные условия: а) использо-

вание принципов Smart-обучения в процессе подготовки бу-

дущих учителей начальных классов; б) ориентация работы бу-

дущего учителя начальных классов на использование совре-

менных средств информационных технологий; 

‒ деятельностно-компетентностные условия: а) обеспе-

чение перехода будущего учителя начальных классов из объ-

ектной в субъектную позицию; б) имитационное моделирова-

ние педагогических ситуаций. 

Новизна выделенного комплекса педагогических условий 

структурно-функциональной модели информационно-образо-

вательной среды как средства формирования проектировочной 
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компетенции у будущих учителей начальных классов заключа-

ется в их смысловом и содержательном наполнении; комплекс-

ном обосновании необходимости выдвинутых педагогических 

условий. 

Сформулированный комплекс педагогических условий 

эффективного функционирования модели информационно-

образовательной среды как средства формирования проекти-

ровочной компетенции у будущих учителей начальных клас-

сов является наиболее значимым и существенно влияющим, 

подлежащим практической проверке в ходе эксперименталь-

ной работы. 
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2. Экспериментальная работа  

по реализации модели  

информационно-образовательной среды 

как средства формирования  

проектировочной компетенции  

у будущих учителей начальных классов 
 

2.1 Цель, задачи и общая характеристика  

экспериментальной работы по моделированию 

информационно-образовательной среды  

как средства формирования  

проектировочной компетенции  

у будущих учителей начальных классов 

 

В первой главе данного исследования нами были рассмот-

рены теоретические аспекты проблемы моделирования инфор-

мационно-образовательной среды как средства формирования 

проектировочной компетенции у будущих учителей начальных 

классов, разработана структурно-функциональная модель ин-

формационно-образовательной среды формирования проектиро-

вочной компетенции, выявлены и раскрыты необходимые педа-

гогические условия ее эффективного функционирования.  

Для подтверждения истинности рассматриваемых нами 

теоретических положений необходимо провести эксперимен-

тальную проверку разработанной структурно-функциональной 

модели и комплекса психолого-педагогических условий модели-

рования информационно-образовательной среды в реальных ус-

ловиях образовательного процесса. Как правило, такая проверка 

носит характер педагогического эксперимента, основное значе-

ние которого, как отмечает И. Ф. Харламов, заключается в спе-
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циальной организации педагогической деятельности преподава-

телей и обучаемых с целью проверки и обоснования заранее раз-

работанных теоретических предположений, или гипотез. 

В общенаучном плане эксперимент — это «исследование 

каких-либо явлений путем активного воздействия на них при 

помощи создания новых условий, соответствующих целям ис-

следования, или же через изменение течения процесса в нуж-

ном направлении»
1
. 

В педагогической науке эксперимент определяется как 

изменение или воспроизведение явления с целью изучения его 

в наиболее благоприятных условиях (В. И. Загвязинский
2
), как 

метод познания, с помощью которого исследуются педагогиче-

ские явления, факты, опыт. (М. Н. Скаткин); как комплекс ме-

тодов исследования, предназначенный для объективной и до-

казательной проверки педагогической гипотезы. (Е. В. Яков-

лев, Н. О. Яковлева) [177]. 

При всем многообразии определений традиционно педа-

гогический эксперимент сводится к следующему: предлагае-

мая структурно-функциональная модель реализуется в специ-

альных педагогических условиях, непрерывно осуществляется 

мониторинг, после наблюдаемых изменений выносится реше-

ние об эффективности функционирования разработанной мо-

дели и значимости педагогических условий и важности их 

влияния. Аналогично проводится и наш педагогический экспе-

римент по реализации разработанной нами модели и условий 

ее эффективного функционирования. При организации и про-

ведении педагогического эксперимента важно учитывать целе-

                                                             
1
Философский словарь / под ред. И. Т. Фролова. – Москва : 

Политиздат, 1987. – 590 с. 
2
Загвязинский, В. И. Методология и методика дидактического 

исследования / В. И. Загвязинский. – Москва : Педагогика, 1982. – 

160 с. 
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вые ориентиры научного исследования. В соответствии со 

сформулированной целью и выдвинутой гипотезой нашего ис-

следования была разработана программа экспериментальной 

работы по реализации структурно-функциональной модели 

информационно-образовательной среды как средства форми-

рования проектировочной компетенции у будущих учителей 

начальных классов и комплекса педагогических условий ее 

эффективного функционирования. В рамках нашего исследо-

вания экспериментальная работа обеспечивает достижение 

следующих целей: 

1. Проверить эффективность реализации в учебном про-

цессе разработанной нами структурно-функциональной модели 

информационно-образовательной среды как средства форми-

рования проектировочной компетенции у будущих учителей 

начальных классов. 

2. Оценить результативность и эффективность примене-

ния разработанного нами комплекса педагогических условий, 

включающий: содержательно-организационные условия: а) 

использование принципов Smart-обучения в процессе подго-

товки будущих учителей начальных классов; б) ориентация ра-

боты будущего учителя начальных классов на использование 

современных средств информационных технологий; деятель-

ностно-компетентностные условия: а) обеспечение перехода 

будущего учителя начальных классов из объектной в субъект-

ную позицию; б) имитационное моделирование педагогиче-

ских ситуаций. 

3. Выдвинуть гипотезу экспериментальной работы: по-

вышение уровня сформированности проектировочной компе-

тенции у будущих учителей начальных классов обеспечивается 

реализацией разработанной нами структурно-функциональной 

модели и комплексом педагогических условий. 

Исходя из цели и гипотезы экспериментальной работы, 

были сформулированы следующие задачи: 
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1. Разработать критерии оценки уровня сформированно-

сти проектировочной компетенции у будущих учителей на-

чальных классов. 

2. Провести констатирующий этап эксперимента с целью 

выявления исходного уровня сформированности проектиро-

вочной компетенции у будущих учителей начальных классов. 

3. Провести формирующий этап экспериментальной рабо-

ты по апробации структурно-функциональной модели инфор-

мационно-образовательной среды как средства формирования 

проектировочной компетенции у будущих учителей начальных 

классов и педагогических условий ее эффективного функцио-

нирования. 

4. Зафиксировать изменения и при необходимости внести 

коррективы в процесс формирования проектировочной компе-

тенции у будущих учителей начальных классов. 

5. Обработать полученные данные с помощью методов 

математической статистики. 

Экспериментальная работа по определению результативно-

сти реализации разработанной нами модели и условий ее эффек-

тивного функционирования осуществлялась с 2010 по 2015 год. 

Всего в эксперименте приняло участие 162 студента четвертого 

курса факультета подготовки учителей начальных классов.  

В соответствии с целью, гипотезой и задачами исследова-

ния экспериментальная работа проходила в три этапа: 

1) констатирующий этап эксперимента, цель которого за-

ключалась в определении исходного уровня сформировнности 

проектировочной компетенции у будущих учителей начальных 

классов в контрольных и экспериментальных группах по выде-

ленным критериям и показателям; 

2) формирующий этап, целью которого была апробация 

разработанной структурно-функциональной модели информа-

ционно-образовательной среды как средства формирования 

проектировочной компетенции у будущих учителей начальных 
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классов и комплекса педагогических условий ее эффективного 

функционирования;   

3) обобщающий этап, целью которого являлось описание 

хода экспериментальной работы, обработки, анализа и обоб-

щения полученных результатов. 

Каждый из вышеперечисленных этапов эксперименталь-

ной работы обеспечивает решение определенного круга задач. 

На констатирующем этапе экспериментальной работы 

реализовывался следующий комплекс задач: 

1) определение экспериментальной площадки по внедре-

нию структурно-функциональной модели и определение экс-

периментальных и контрольных групп; 

2) обоснование критериев, показателей и методик опре-

деления уровня сформированности проектировочной компе-

тенции у будущих учителей начальных классов; 

3) определение начального уровня сформированности 

проектировочной компетенции у будущих учителей начальных 

классов. 

Задачами формирующего этапа экспериментальной 

работы являются: 

1) практическая реализация структурно-функциональной 

модели информационно-образовательной среды как средства 

формирования проектировочной компетенции у будущих учи-

телей начальных классов; 

2) практическая реализация и проверка степени влияния 

педагогических условий на эффективность функционирования 

разработанной модели информационно-образовательной среды 

как средства формирования проектировочной компетенции у 

будущих учителей начальных классов. 

К задачам обобщающего этапа эксперимента относятся: 

1) обобщение полученных результатов по выделенным 

критериям и показателям в контрольной и экспериментальных 

группах; 
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2) фиксация степени влияния разработанной нами 

структурно-функциональной модели и педагогических условий 

на результативность процесса формирования проектировочной 

компетенции у будущих учителей начальных классов. 

Экспериментальная работа осуществлялась с 2010 по 

2015 гг. на базе ФГБОУ ВПО «Челябинского государственного 

педагогического университета». В экспериментальную работу 

были вовлечены студенты факультета подготовки учителей 

начальных классов следующих групп: 481 (специальность 

050708 «Педагогика и методика начального образования»); 482 

(специальность 050708 «Педагогика и методика начального 

образования»); 483 (направление подготовки: 050100 «Педаго-

гическое образование», профиль «Начальное образование»). 

На всех этапах опытно-экспериментальной работы принимали 

участие 162 студента.  

Для осуществления педагогического эксперимента в со-

ответствии с первой задачей констатирующего этапа экспери-

ментальной работы были сформированы: контрольная (КГ) и 

три экспериментальные (ЭГ1, ЭГ2, ЭГ3) группы. Такой выбор 

экспериментальных групп обусловлен влиянием не только все-

го комплекса педагогически условий, но и каждого условия в 

отдельности на эффективность разработанной нами структур-

но-функциональной модели. Контрольная и эксперименталь-

ные группы студентов, принявшие участие в эксперименте, 

имели практически одинаковые начальные параметры. Экспе-

риментальные группы различались ориентацией на разные пе-

дагогические условия эффективного функционирования моде-

ли информационно-образовательной среды как средства фор-

мирования проектировочной компетенции у будущих учителей 

начальных классов. В первой экспериментальной группе (ЭГ1) 

подготовка будущих учителей начальных классов осуществля-

лась с учетом разработанной нами структурно-функциональ-

ной модели в опоре на принципы Smart-обучения и обеспече-
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ние перехода будущего учителя начальных классов из объект-

ной в субъектную позицию. Во второй экспериментальной 

группе (ЭГ2) подготовка осуществлялась с учетом структурно-

функциональной модели на основе имитационного моделиро-

вания педагогических ситуаций с ориентацией на использова-

ние современных средств информационных технологий. Сту-

денты третьей экспериментальной группы (ЭГ3) обучались с 

учетом структурно-функциональной модели и реализации все-

го комплекса педагогических условий. В контрольной группе 

(КГ) будущие учителя начальных классов обучались традици-

онным образом с фрагментарным использованием отдельных 

элементов структурно-функциональной модели без опоры на 

выделенные нами педагогические условия. 

В целях повышения объективности оценки уровня сфор-

мированности проектировочной компетенции у будущих учи-

телей начальных классов в учебно-воспитательном процессе 

педагогического вуза создана экспертная группа, включающая 

преподавателей университета и практикующих учителей на-

чальных классов образовательных учреждений. Задача экс-

пертной группы заключалась в оценке качества разработанного 

критериально-уровневого аппарата, а также в проведении ди-

агностик и интерпретации полученных результатов. 

В соответствии со второй задачей констатирующего этапа 

нами были разработаны критерии, показатели, уровни сформи-

рованности проектировочной компетенции, а также корректно 

подобранны методы диагностики оценивания степени сформи-

рованности проектировочной компетенции у будущих учите-

лей начальных классов. 

Далее рассмотрим каждый из указанных компонентов 

критериально-уровневого аппарата педагогического экспери-

мента. В толковом словаре под редакцией Д. Н. Ушакова кри-

терий понимается как «признак, на основании которого произ-

водится оценка, определение, классификация чего-нибудь, ме-
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рило» [152]. Раскрывается критерий через показатели, по мере 

выраженности которых определяют состояние явления. Уров-

ни выступают как количественные характеристики исследова-

ния, от которых зависит степень проявления формируемого 

качества. 

Учитывая логику построения научного исследования и 

содержание полученных данных, отметим, что критерием реа-

лизации структурно-функциональной модели и комплекса пе-

дагогических условий является повышение уровня сформиро-

ванности проектировочной компетенции у будущих учителей 

начальных классов. Данный критерий представлен в виде на-

бора частных критериев (когнитивный, технологический и 

субъектный), которые непосредственным образом связаны со 

структурой проектировочной компетенции, рассмотренной на-

ми в п.1.1.2.  

Отметим, что сформированность проектировочной ком-

петенции у будущих учителей начальных классов проявляется 

на четырех основных уровнях: непродуктивном, операционно-

исполнительском, конструктивном и продуктивном. В обоб-

щенном виде уровни проектировочной компетенции характе-

ризуются следующим образом:  

‒ непродуктивный уровень – проектировочная компе-

тенция сформирована неполно на уровне простого интуитив-

ного представления;  

‒ операционно-исполнительский уровень – проектиро-

вочная компетенция сформирована на уровне воспроизведения 

простых операций, в процессе проектировочной деятельности 

требуется алгоритм;  

‒ конструктивный уровень – проектировочная компе-

тенция имеет безошибочное и самостоятельное проявление в 

контексте проектировочной деятельности;  
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‒ продуктивный уровень – проектировочная компетен-

ция устойчиво проявляется в новых и нестандартных для сту-

дента условиях проектировочной деятельности.  

Раннее было установлено, что сформированность проек-

тировочной компетенции как личностного новообразования 

оценивается в соответствии со знаниями, умениями и профес-

сионально значимыми личностными качествами будущего 

учителя начальных классов. При этом рассматриваемые нами 

показатели проявляются на четырех уровнях (непродуктивный, 

операционно-исполнительский, конструктивный, продуктив-

ный). Раскроем их наполнение (Таблица 2). 
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Таблица 2 — Характеристика уровня сформированности проектировочной компетенции у бу-

дущих учителей начальных классов: когнитивный критерий 

Наименование 

уровня 

Характеристика уровня 

1 2 

Непродуктив-

ный уровень 

 

Студент: определяет информацию о способах проектирования, допуская 

грубые ошибки; знает виды и типы проектов, но затрудняется в их характе-

ристике; знает формы проектов, но не может вычленить основные виды; 

знает критерии оценки результативности проекта, но не может описать со-

держание; может перечислить современные методы обучения в начальной 

школе, но затрудняется в их характеристике; знает понятие «технологиче-

ская карта», но не может перечислить этапы проектирования урока и струк-

туру технологических карт 

Операционно-

исполнительский 

уровень 

 

Студент: допускает некоторые неточности в определении информации о 

способах педагогического проектирования; знает виды и типы проектов, но 

допускает существенные неточности в характеристике содержания; знает 

основные формы, но допускает ошибки в описании; знает критерии оценки 

результативности педагогического проекта, но допускает существенные не-

точности в характеристике содержания; знает современные методы обуче-

ния в начальной школе, но допускает некоторые неточности в характери-

стике их содержания; имеет фрагментарное представление об основных 

принципах проектирования урока и структуре технологических карт 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 

Конструктивный 

уровень 

 

Студент: не допускает ошибок в описании способов педагогического 

проектирования; знает основные виды проектов, но затрудняется в характе-

ристике типов; знает основные формы проектов; не допускает ошибок в пе-

речислении критериев оценки результативности педагогического проекта; 

знает современные методы обучения в начальной школе, дает полную ха-

рактеристику их содержания; способен дать характеристику основопола-

гающих принципов проектирования урока, знает структуру технологиче-

ских карт 

Продуктивный 

уровень 

 

Студент: четко и правильно называет основные способы педагогического 

проектирования; знает виды и типы проектов; четко и правильно называет 

основные формы проектов; демонстрирует глубокие знания в оценке ре-

зультативности педагогического проекта; демонстрирует хорошее знание 

современных методов обучения в начальной школе и их возможности при-

менения в учебной и внеурочной деятельности; уверенно ориентируется в 

системе основных принципов проектирования урока, знает структуру тех-

нологических карт и различные способы проектирования урока  
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Умения, составляющие проектировочную компетенцию 

будущего учителя начальных классов, также возможно рас-

смотреть на четырех уровнях, проявление которых представ-

лено нами в таблице (Таблица 3). 
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Таблица 3 — Характеристика уровня сформированности проектировочной компетенции у бу-

дущих учителей начальных классов: технологический критерий 

Наименование 

уровня 

Характеристика уровня 

1 2 

Непродуктив-

ный уровень 

 

Студент: умеет определять планируемые результаты, но допускает гру-

бые ошибки при их соотнесении с содержанием учебного предмета; умеет 

характеризовать систему учебных действий на уроке в начальной школе, 

но не обладает умениями выявлять «цели-ориентиры»; допускает грубые 

ошибки при выделении УУД, формируемых на различных уроках в началь-

ной школе; допускает грубые ошибки при проектировании тематического 

планирования уроков в начальной школе; допускает грубые ошибки при 

выборе формы проведения практических, лабораторных и контрольных ра-

бот и соотнесении их с результатами освоения учебной программы и ха-

рактеристикой деятельности младших школьников; не умеет устанавливать 

связь между содержанием Примерных программ отдельных предметов и 

учебных программ в рамках различных образовательных систем начальной 

школы; при проектировании технологических карт уроков неверно выделя-

ет структурные компоненты урока 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 

Операционно-

исполнительский 

уровень 

 

Студент: умеет определять планируемые результаты, но допускает от-

дельные ошибки при соотнесении содержания учебного предмета с плани-

руемыми результатами; допускает отдельные ошибки в выявлении «целей-

ориентиров», характеризующих систему учебных действий на уроке в на-

чальной школе; допускает отдельные ошибки при выделении УУД, форми-

руемых на различных уроках в начальной школе; испытывает значитель-

ные трудности при самостоятельном проектировании тематического пла-

нирования уроков в начальной школе; выбирает формы проведения прак-

тических, лабораторных и контрольных работ, но допускает существенные 

неточности в соотнесении их с результатами освоения учебной программы 

и характеристикой деятельности младших школьников; допускает отдель-

ные ошибки при установлении связи между содержанием Примерных про-

грамм отдельных предметов и учебных программ в рамках различных об-

разовательных систем начальной школы; допускает отдельные ошибки при 

самостоятельном проектировании технологических карт уроков 

Конструктивный 

уровень 

 

Студент: умеет соотносить содержание учебного предмета с планируе-

мыми результатами при работе с компьютерной программой ЭМСНОО; 

выявляет «цели-ориентиры», характеризующие систему учебных действий 

на уроке в начальной школе в процесс работы с электронной моделью; при  

Продолжение таблицы 3 
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1 2 

 

работе с компьютерной программой выявляет УУД, формируемые на 

различных уроках в начальной школе; проектирует тематическое планиро-

вание уроков в начальной школе с помощью компьютерной программы; 

выбирает формы проведения практических, лабораторных и контрольных 

работ, соотносит их с результатами освоения учебной программы и харак-

теристикой деятельности младших школьников при помощи компьютерной 

программы ЭМСНОО; устанавливает связи между содержанием Пример-

ных программ отдельных предметов и учебных программ в рамках различ-

ных образовательных систем начальной школы в процессе работы с ком-

пьютерной программой ЭМСНОО; проектирует технологические карты 

уроков при работе с электронной моделью 

Продуктивный 

уровень 

 

Студент: способен самостоятельно соотносить содержание учебного пред-

мета с планируемыми результатами; уверенно выявляет «цели-ориентиры», 

характеризующие систему учебных действий на уроке в начальной школе; 

самостоятельно определяет формируемые УУД на различных уроках в на-

чальной школе; умеет проектировать тематическое планирование уроков в 

начальной школе в соответствии с нормативными требованиями; умеет вы-

бирать формы проведения практических, лабораторных и контрольных работ 

и соотносить их с результатами освоения учебной  
 

Продолжение таблицы 3 
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1 2 

 

программы и характеристикой деятельности младших школьников; в пол-

ной мере владеет умением устанавливать  связь между содержанием При-

мерных программ отдельных предметов и учебных программ в рамках раз-

личных образовательных систем начальной школы; успешно проектирует 

технологические карты уроков 
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Профессионально значимые личностные качества (само-

контроль, интернальность, самостоятельность, ответствен-

ность, саморегуляция, склонность к коммуникативно-

организационной деятельности), составляющие проектировоч-

ную компетенцию будущего учителя начальных классов также 

возможно рассмотреть на четырех уровнях, проявление кото-

рых представлено нами в таблице 4. 
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Таблица 4 – Характеристика уровня сформированности проектировочной компетенции  

у будущих учителей начальных классов профессионально значимых личностных качеств: субъект-

ный критерий 

Наименование 

уровня 

Характеристика уровня 

1 2 

Непродуктивный 

уровень 

 

Студент: способен самостоятельно отбирать необходимую информацию, 

выявлять цель деятельности и необходимые средства для ее достижения; 

убежден, что происходящие с ним неудачи зависят от внешних обстоя-

тельств – условий окружающей среды и действий других людей; способен 

проявлять активность в постановке цели деятельности на основе доступной 

информации; способен принимать решения в процессе анализа плюсов и 

минусов каждого из возможных вариантов решения; способен организовать 

свою деятельность для достижения поставленной им цели; способен отка-

заться от всего того, что будет отвлекать его от достижения поставленной 

им цели 

Операционно-

исполнительский 

уровень 

 

Студент: способен самостоятельно отбирать необходимую информацию, 

выявлять цель деятельности и необходимые средства для ее достижения и 

следить за точностью и правильностью выполняемых им действий; убеж-

ден, что его успехи являются результатом действий других людей; спосо-

бен проявлять активность в постановке цели деятельности на основе полу- 
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Продолжение таблицы 4 

1 2 

 

ченной информации и профессиональных знаний, умений и навыков; спо-

собен адекватно оценивать и прогнозировать последствия своих действий, 

сочетая при этом риск с повышенной ответственностью и осмотрительно-

стью; осуществляет программирование собственных действий, учитывая 

при этом комплекс внутренних и внешних условий его активности; спосо-

бен затратить огромное количество времени на то, чтобы определить по 

каким основаниям, параметрам и критериям будут оцениваться результат 

его деятельности 

Конструктивный 

уровень 

 

Студент: способен самостоятельно отбирать необходимую информацию, 

выявлять цель деятельности и необходимые средства для ее достижения, 

анализировать полученные результаты своих действий; полагает, что его 

неудачи зависят от его личностных качеств и результатов деятельности; 

способен оценивать свою профессиональную деятельность, прогнозируя ее 

возможные результаты; способен принимать решения при планировании 

своих собственных действий, учитывая последствия принимаемых реше-

ний; определяет характер, последовательности, средства и способы харак-

теристики действий, направленных на достижение поставленной им цели; 

способен постоянно корректировать и совершенствовать уже законченный 

вариант работы 
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Продолжение таблицы 4 

1 2 

Продуктивный 

уровень 

 

Студент: способен самостоятельно отбирать необходимую информацию, 

выявлять цель деятельности и необходимые средства для ее достижения, 

анализировать полученные результаты своих действий и по мере необхо-

димости вносить необходимые изменения в результат своей деятельности;  

полагает, что происходящие с ним положительные события зависят от его  

личностных качеств и являются следствием его собственной деятельности; 

способен самостоятельно осуществлять выбор наиболее оптимального спо-

соба решения проблем, опираясь на собственный опыт; способен самостоя-

тельно принимать решения о выборе формы своего поступка, принимая от-

ветственность за его последствия; осуществляет  целенаправленное измене-

ние своей деятельности в рамках имеющихся правил, норм и стереотипов; 

способен самостоятельно прогнозировать, оценивать и корректировать ре-

зультаты своей  деятельности 
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Количественная характеристика уровней сформированно-

сти проектировочной компетенции у будущих учителей на-

чальных классов осуществлялась нами путем усреднения оце-

нок по выявленным показателям (знания, умения, профессио-

нально значимые личностные качества): 

0 б – непродуктивный; 

1 б – операционно-исполнительский; 

2 б – конструктивный; 

3 б – продуктивный;  

Формула усреднения оценок: 

 

Формула для определения числового значения перемен-

ной , раскрывающей уровень сформированности проектиро-

вочной компетенции у будущих учителей начальных классов 

 – уровень сформированности проектировочной компе-

тенции у будущих учителей начальных классов; 

 – оценка показателя «знания у будущих учителей на-

чальных классов»; 

 – оценка по показателю «умения у будущих учителей 

начальных классов»; 

 – оценка по показателю «профессионально значимые 

личностные качества». 

В результате вычислений переменная  может принимать 

следующие значения: {3; 2,67; 2,33; 2; 1,67; 1,33; 1; 0,67; 0,33; 

0}. Как было установлено в ходе проводимого нами исследо-

вания, сформированность проектировочной компетенции у бу-

дущих учителей начальных классов проявляется на четырех 
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основных уровнях: непродуктивном, операционно-исполни-

тельском, конструктивном и продуктивном.  

Проектировочная компетенция считалась сформирован-

ной на продуктивном уровне, если  была равна {3; 2,67; 

2,33}, на конструктивном, если  принимало значение {2; 1,67; 

1,33}, на операционно-исполнительском, если принимало зна-

чение {1; 0,67}, на непродуктивном — в остальных случаях. 

Связь критериев проектировочной компетенции и соот-

ветствующих им диагностических заданий методик приведена 

в таблице (Таблица 5). 
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Таблица 5 — Критерии сформированности проектировочной компетенции у будущих учите-

лей начальных классов 

Критерий Типология диагностических заданий 

1 2 

Когнитивный 

критерий сформи-

рованности проекти-

ровочной компетен-

ции у будущих учи-

телей начальных 

классов 

Знания: структуры ФГОС НОО; структуры и содержания планируемых 

результатов освоения учебных программ; видов универсальных учебных 

действий; структуры и содержания основной образовательной программы 

начального общего образования; современных методов обучения в началь-

ной школе; структуры и способов проектирования рабочих программ по 

учебным дисциплинам; основных способов проектирования урока и струк-

туры технологических карт 

Технологический 

критерий сформи-

рованности проекти-

ровочной компетен-

ции у будущих учи-

телей начальных 

классов 

Умения: соотносить содержание учебного предмета с планируемыми ре-

зультатами; выявлять «цели-ориентиры», характеризующие систему учебных 

действий на уроке в начальной школе; определять формируемые УУД на раз-

личных уроках в начальной школе; проектировать тематическое планирование 

уроков в начальной школе; выбирать формы проведения практических, лабо-

раторных и контрольных работ, соотнося их с результатами освоения учебной 

программы и характеристикой деятельности младших школьников; устанав-

ливать связь между содержанием Примерных программ отдельных предметов 

и учебных программ в рамках различных образовательных систем начальной 

школы; проектировать технологические карты уроков 
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Продолжение таблицы 5 

1 2 

Субъектный кри-

терий сформирован-

ности проектировоч-

ной компетенции у 

будущих учителей 

начальных классов 

Способность: самостоятельно отбирать необходимую информацию, выяв-

лять цель деятельности и необходимые средства для ее достижения; прини-

мать ответственность за результаты своей проектировочной деятельности; 

самостоятельно осуществлять выбор наиболее оптимального способа реше-

ния проектировочной проблемы, основываясь на собственном опыте; само-

стоятельно принимать решения о выборе формы действия; осуществлять це-

ленаправленное изменение проектировочной деятельности в рамках имею-

щихся правил, норм и стереотипов; самостоятельно прогнозировать, оцени-

вать и корректировать результаты своей проектировочной деятельности. 
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При выборе методики оценивания уровня сформирован-

ности проектировочной компетенции за основу мы взяли сле-

дующие диагностические методики: опросник «Профессио-

нальная готовность» (автор А. П. Чернявская) [164]; опросник 

«Способность самоуправления» (автор Н. М. Пейсахов) [118]; 

анкета «Развитие основных компонентов профессионального 

мышления учителя» (автор Н. А. Степанова) [146]; тест «Локус 

контроль» (автор Д. Роттер) [135]; опросник «Проектирование 

содержания образования» (автор С. Н.  Фортыгина). Взаимо-

связанная совокупность выбранных методик позволяет эффек-

тивно оценить уровень сформированности проектировочной 

компетенции. 

В соответствии с третьей задачей констатирующего экс-

перимента нами был проведен нулевой срез по оценке началь-

ного уровня сформированности проектировочной компетенции 

у будущих учителей начальных классов в испытуемых груп-

пах. Полученные результаты констатирующего эксперимента в 

контрольных и экспериментальных группах были обобщены и 

представлены в таблице №6. 
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Таблица 6 — Данные входного среза по оценке степени сформированности проектировочной 

компетенции у будущих учителей начальных классов в контрольной и экспериментальных группах 

Группа 
Количество 

в группе 

Уровень сформированности проектировочной компетенции  

Непродуктивный 
Операционно-

исполнительский 
Конструктивный Продуктивный 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

КГ 42 1 2,38 28 66,6 13 30,9 0 0 

ЭГ 42 1 2,38 26 61,9 15 35,7 0 0 
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Наглядно распределение студентов по уровням сформи-

рованнности проектировочной компетенции на констатирую-

щем этапе представлено на рисунке 1. 
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 Рисунок 1 — Результаты констатирующего этапа – на-

чальный уровень сформированности проектировочной компе-

тенции у будущих учителей начальных классов 

Согласно данным, представленным в таблице 6 соотноше-

ние участников исследования с непродуктивным, операционно-

исполнительским, конструктивным, продуктивным уровнями 

сформированности проектировочной компетенции в ЭГ и КГ не 

имеет значимых различий (Р>0,05; точный критерий х2 Пирсо-

на) (здесь и далее статистическая обработка полученных данных 

выполнена при помощи компьютерной программы SPSS 

«Statistical Package for the Social Sciences»). Это говорит о кор-

ректном формировании групп, участвующих в эксперименте.  

Данные нулевого среза показали, что перед началом экс-

перимента большинство его участников обладают операцио-

нально-исполнительским уровнем сформированности проекти-

ровочной компетенции (около 64 % по всей совокупности), что 

является следствием слабого внимания к проблеме формиро-
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вания проектировочной компетенции у будущих учителей на-

чальных классов. Аналогичная ситуация наблюдается по каж-

дому из показателей: 2 % будущих учителей начальных клас-

сов имеют непродуктивный уровень сформированности проек-

тировочной компетенции, 33 % студентов – конструктивный 

уровень сформированности проектировочной компетенции и 

никто из студентов экспериментальных групп (КГ, ЭГ) не про-

демонстрировал продуктивный уровень сформированности 

проектировочной компетенции.  

Таким образом, в процессе осуществления констатирую-

щего этапа, большинство исследуемых показали операционно-

исполнительский уровень сформированности проектировочной 

компетенции, не позволяющий им на продуктивном уровне 

осуществлять учебную деятельность. Поэтому возникает необ-

ходимость целенаправленного совершенствования учебных 

действий в условиях педагогического эксперимента с реализа-

цией разработанной нами модели и сопровождением педагоги-

ческих условий ее успешного функционирования. При этом 

следует отметить, что группы студентов, принявшие участие в 

педагогическом эксперименте, имеют практически одинаковые 

первоначальные параметры, что позволяет нам с определенной 

вероятностью прогнозировать результативно-положительные 

изменения в процессе обучения студентов при внедрении раз-

работанной нами структурно-функциональной модели, на-

правленной на формирование проектировочной компетенции, 

и обеспечении педагогических условий ее успешного функ-

ционирования. Разработаны и описаны критерии, позволяю-

щие определять уровень сформированности проектировочной 

компетенции у будущих учителей начальных классов.  

Итак, в первом параграфе второй главы нашего исследо-

вания мы отразили основные этапы эксперимента, его цели, 

задачи, гипотезы и применяемые методы. Выявили исходное 
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состояние проблемы формирования проектировочной компе-

тенции у будущих учителей начальных классов. 

 

Резюме 

Экспериментальная работа заключается в проверке эффек-

тивности разработанной на основе системно-средового, деятель-

ностного, компетентностно-контекстного подходов структурно-

функциональной модели информационно-образовательной сре-

ды как средства формирования проектировочной компетенции у 

будущих учителей начальных классов и подтверждения доста-

точности комплекса взаимообусловленных педагогических ус-

ловий ее эффективного функционирования. 

Педагогический эксперимент включает три этапа: конста-

тирующий, формирующий и обобщающий. Констатирующий 

этап позволил определить начальный уровень сформированно-

сти проектировочной компетенции у будущих учителей на-

чальных классов. Полученные результаты констатирующего 

этапа показали недостаточно высокий уровень сформирован-

ности проектировочной компетенции, что обусловлено недос-

таточной эффективностью традиционного подхода к осущест-

влению профессиональной подготовки студентов.  

 

 

2.2 Практическая реализация  

структурно-функциональной модели  

информационно-образовательной среды  

и педагогических условий ее функционирования 

в профессиональных образовательных  

организациях 

 

Характеристика содержания педагогического экспери-

мента, проводимого в рамках нашего исследования, предпола-
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гает анализ, обобщение и систематизацию полученных данных 

о реализации структурно-функциональной модели информаци-

онно-образовательной среды как средства формирования про-

ектировочной компетенции у будущих учителей начальных 

классов и комплекса педагогических условий ее эффективного 

функционирования в учебном процессе.  

Формирующий этап экспериментальной работы проходил 

в естественных условиях профессиональной подготовки буду-

щих учителей начальных классов Челябинского государствен-

ного педагогического университета, который включал сле-

дующие этапы: 

1) реализация структурно-функциональной модели ин-

формационно-образовательной среды как средства формиро-

вания проектировочной компетенции у будущих учителей на-

чальных классов, через осуществление взаимосвязанных ком-

понентов: информационного, операционного, материального и 

блоков: содержательно-методического, деятельностно-

технологического, оценочно-результативного; 

2) создание педагогических условий эффективного функ-

ционирования структурно-функциональной модели: содержа-

тельно-организационные условия: а) использование принципов 

Smart-обучения в процессе подготовки будущих учителей на-

чальных классов; б) ориентация работы будущего учителя на-

чальных классов на использование современных средств инфор-

мационных технологий; деятельностно-компетентностные ус-

ловия: а) обеспечение перехода будущего учителя начальных 

классов из объектной в субъектную позицию; б) имитационное 

моделирование педагогических ситуаций; 

3) проведение оценки эффективности использования 

структурно-функциональной модели в сопровождающих педа-

гогических условиях учебного процесса подготовки будущих 

учителей начальных классов. 
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В соответствии с разработанной структурно-функциональ-

ной моделью, процесс формирования проектировочной компе-

тенции у будущих учителей начальных классов строился с учетом 

выявленных педагогических условий на основе реализации сле-

дующих трех блоков (содержательно-методического, деятельно-

стно-технологического, оценочно-результативного) и трех ком-

понентов (информационного, операционного, материального).  

Проведем характеристику осуществления этапов реализа-

ции содержательного обеспечения разработанной нами струк-

турно-функциональной модели в процессе изучения дисцип-

лины «Использование возможностей информационно-

образовательной среды в рамках реализации ФГОС НОО», ос-

ваиваемой будущими учителями начальных классов в соответ-

ствии с требованиями и содержанием ФГОС ВО. 

Для освоения данной дисциплины студенты используют 

знания, умения и навыки, сформированные в процессе изучения 

дисциплин: «Информационные технологии в образовании»; 

«Математика и информатика»; «Методика обучения и воспита-

ния младших школьников»; «Теория воспитания». В процессе 

обучения будущих учителей начальных классов были использо-

ваны следующие формы: обзорные лекции, установочные лек-

ции, практические занятия и самостоятельная работа. Среди ме-

тодов обучения будущих учителей начальных классов использо-

вались: метод реификации, метод проектного обучения на осно-

ве информационных ресурсов и метод анализа ситуаций.  

Не углубляясь в содержание календарно-тематического 

плана дисциплины «Использование возможностей информаци-

онно-образовательной среды в рамках реализации ФГОС 

НОО», отметим, что для формирования проектировочной ком-

петенции особое значение имеют следующие модули:  

1. Информационно-аналитический модуль. 

2. Проектировочно-практический модуль. 

3. Рефлексивно-оценочный модуль. 
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Данная дисциплина сориентирована на целенаправленное 

формирование у будущих учителей начальных классов проек-

тировочной компетенции с учетом достижения профессио-

нальных задач: 

‒ ознакомление студентов со структурой и содержанием 

ФГОС НОО, планируемыми результатами освоения учебных 

программ, основной образовательной программы начального 

общего образования, примерными программами, понятиями и 

видами УУД, основными формами организации процесса обу-

чения и принципами проектирования технологических карт и 

др.; основами использования современных информационных 

технологий (ЭМСНОО, электронный учебник), применяемых в 

образовательном процессе начальной школы для сбора, обра-

ботки и анализа информации; 

‒ овладение студентами умениями соотносить содержа-

ние учебного предмета с планируемыми результатами; опреде-

лять перечень формируемых УУД на различных уроках в на-

чальной школе; проектировать тематическое планирование 

уроков в начальной школе; принимать решения о выборе фор-

мы проведения практических, лабораторных и контрольных 

работ; устанавливать причинно-следственные связи между со-

держанием Примерных программ отдельных предметов и 

учебных программ; принимать конструктивные решения при 

проектировании технологических карт уроков; работать с про-

граммными средствами (ЭМСНОО, электронный учебник) с 

учетом решаемых профессиональных задач; 

‒ формирование у студентов профессионально значимых 

личностных качеств, способствующих формированию проек-

тировочной компетенции; профессионально-познавательного 

интереса к проектированию образовательного процесса с ис-

пользованием современных информационных технологий в 

соответствии с требованиями ФГОС. 
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Принцип целостности заключался в комплексном изуче-

нии всех модулей ЭМСНОО в рамках учебной дисциплины 

«Использование возможностей информационно-образова-

тельной среды в рамках реализации ФГОС НОО», установле-

ние взаимосвязей всех изучаемых модулей дисциплины с уче-

том требований ФГОС НОО. 

Принцип иерархичности заключался в последовательном 

освоении всех модулей ЭМСНОО в рамках учебной дисципли-

ны «Использование возможностей информационно-образова-

тельной среды в рамках реализации ФГОС НОО». 

Принцип ведущей роли совместной деятельности субъек-

тов образовательного процесса реализовывался в процессе со-

вместной с преподавателем разработки педагогических проек-

тов (например, «Проектирование информационно-образова-

тельной среды образовательного учреждения», «Разработка 

основной образовательной программы начального общего об-

разования» и др.). 

Принцип психолого-педагогического сопровождения 

личностного включения будущего учителя начальных классов 

в проектировочную деятельность реализовывался в процессе 

самостоятельной работы студентов при решении проектиро-

вочно-педагогических ситуаций, которые предполагали готов-

ность студента к целеполаганию, прогнозированию, самоана-

лизу и самооценке результатов собственной проектировочной 

деятельности на базе использования современных информаци-

онных средств. 

Принцип развития у студентов способностей самостоя-

тельно решать профессиональные проблемы осуществлялся 

будущими учителями начальных классов в процессе проекти-

ровочной деятельности при проектировании календарно-

тематического и тематического плана.  

Принцип последовательного моделирования в различных 

формах учебной деятельности содержания и условий профес-
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сиональной деятельности будущих учителей начальных классов 

заключался в воссоздании типовых профессиональных задач в 

учебном процессе с целью трансформации их в учебно-

производственные задачи будущего учителя начальных классов. 

Так, студенты самостоятельно разрабатывают технологические 

карты уроков и рабочие программы учебной дисциплины. 

В содержание дисциплины «Использование возможно-

стей информационно-образовательной среды в рамках реали-

зации ФГОС НОО» были включены задания, направленные на 

формирование у будущих учителей начальных классов проек-

тировочной компетенции, которые предлагались им в качестве 

самостоятельной работы:  

‒ анализ структуры и содержания ФГОС НОО;  

‒ установление причинно-следственных связей между 

содержанием Примерных программ отдельных предметов и 

учебных программ в рамках различных образовательных сис-

тем начальной школы;  

‒ соотнесение содержания учебного предмета с плани-

руемыми результатами;  

‒ определение перечня формируемых УУД на различ-

ных уроках в начальной школе;  

‒ принятие конструктивного решения при проектирова-

нии технологических карт уроков и др.  

Помимо этих практических заданий, студенты выполняли 

проектные работы по таким темам как «Проектирование ин-

формационно-образовательной среды образовательного учре-

ждения», «Создание тематического планирования для учебно-

го предмета выбранной образовательной программы», «Разра-

ботка основной образовательной программы начального обще-

го образования». Ниже представлена характеристика выпол-

няемых проектных работ будущими учителями начальных  

классов. 
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Работа над учебным проектом «Проектирование инфор-

мационно-образовательной среды образовательного учрежде-

ния» предполагала анализ сайта образовательных учреждений, 

требований к информационно-образовательным ресурсам, ана-

лиз представленного программного обеспечения (Электронная 

модель содержания начального общего образования; электрон-

ный учебник «Федеральный государственный образователь-

ный стандарт: содержание начального образования»). Знаком-

ство с программным обеспечением происходило в т.н. «диало-

говой» форме, что позволяло не только видеть результат каж-

дого проектировочного действия при решении поставленных 

задач, но и вносить необходимые изменения в учебную дея-

тельность студентов. Такие изменения дали возможность каж-

дому студенту обучаться в своем индивидуальном темпе, что 

положительным образом сказывалось на его работе с источни-

ками информации, отсюда экономия времени на поиск необхо-

димой информации.  

Реализация учебного проекта «Разработка основной об-

разовательной программы начального общего образования» 

осуществлялась в несколько этапов. Первый этап предполагал 

разработку пояснительной записки к Основной образователь-

ной программе согласно концепции выбранной образователь-

ной системы начального общего образования; определение со-

держания школьного компонента, структурных элементов раз-

дела ООП «Программы отдельных учебных предметов и кур-

сов»; выявление взаимосвязи образовательной системы и со-

держания учебного предмета; заполнение содержанием про-

граммы по формированию здорового и безопасного образа 

жизни, а также раздела «Программа формировании УУД». 

Второй этап заключался  в исследовании предполагаемых ме-

тапредметных и личностных результатов по учебному предме-

ту выбранной студентом образовательной системы начального 

общего образования; выборе показателей уровня сформиро-
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ванности предметных, метапредметных и личностных УУД на 

основе работы с разделом ЭМСНОО «Программа формирова-

нии УУД». Работа над проектом «Основная образовательная 

программа НОО ОУ» представлена в таблицах (Таблицы 7, 8). 

Таблица 7 — Первый этап разработки основной образова-

тельной программы НОО ОУ 

Разрабатываемый 

раздел 
Содержание деятельности 

I. Пояснительная 

записка 

1. Заполнить введение. Обратить 

внимание на представление концепции 

образовательной системы (УМК) и 

обоснование сделанного выбора. 

2. Проанализировать требования 

стандарта (результаты освоения обра-

зовательной программы)  и в соответ-

ствии с концепцией выбранной обра-

зовательной системы включить требо-

вания школьного компонента 

V. Программы от-

дельных учебных 

предметов, курсов 

1. Выявить структуру представления 

раздела и назначение его блоков. 

2. Установить связь содержания 

учебного предмета  той образователь-

ной системы, которая указана в пояс-

нительной записке ООП, с примерной 

программой в среде ЭМСО 

IV. Программа 

формирования УУД 
Заполнение блоков раздела 

VII. Программа 

формирования КЗи-

БОЖ 

Заполнение блоков раздела 

 

 



142 

 

Таблица 8 — Второй этап разработки основной образователь-

ная программа НОО ОУ 

Разрабатываемый 

раздел 
Содержание деятельности 

II. Планируемые 

результаты освое-

ния обучающими-

ся ООП НОО 

1. Добавить новые учебные предметы, 

курсы, если это предусмотрено выбран-

ной образовательной системой и специ-

фикой школы. 

2. Проанализировать планируемые ре-

зультаты по учебному предмету образо-

вательной системы. 

3. Включить в электронную модель 

результаты школьного компонента. 

4. Вставить результаты освоения 

учебной программы в ООП 

V. Программы 

отдельных учеб-

ных предметов, 

курсов 

Представить тематическое планирова-

ние по предмету 

 

IV. Программа 

формирования 

УУД 

Заполнение блоков раздела 

VII. Программа 

формирования 

КЗиБОЖ 

Заполнение блоков раздела 

Структура и содержание учебного проекта «Создание те-

матического планирования для учебного предмета выбранной 

образовательной программы» представлено следующими эле-

ментами: определение темы, количества часов, отводимое на 

изучение выбранной темы, заполнение результатов освоения 

учебной программы и характеристики деятельности учащихся, 

представление результатов освоения УУД, а также практиче-

ские, контрольные работы. По выбранному учебному предмету 
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будущий учитель составлял программу планируемых результа-

тов ученика, цели-ориентиры, цели УУД («Выпускник научит-

ся», «Выпускник получит возможность научиться»), которые 

ориентируют учителя на то, какой уровень освоения опорного 

учебного материала ожидается от выпускников. Отдельно сту-

дент выделял планируемые результаты, которые углубляли, 

расширяли его знания и выступали как пропедевтика для даль-

нейшего изучения данного предмета. На рисунке 2 представ-

лен пример тематического планирования выбранного учебного 

предмета. 
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Рисунок 2 — Тематическое планирование по математике 
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Рассмотрим специфику реализации целевого, содержа-

тельно-процессуального и оценочно-результативного элемен-

тов нашей структурно-функциональной модели в ходе педаго-

гического эксперимента. 

В рамках разработанного нами спецкурса «Использование 

возможностей электронной модели содержания начального 

общего образования в рамках реализации Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта» студенты факуль-

тета подготовки учителей начальных классов получают воз-

можность мобильного доступа к содержанию ФГОС НОО и 

сопровождающим его нормативно-методическим документам 

(«Примерные программы внеурочной деятельности» [127], 

«Как проектировать универсальные учебные действия в на-

чальной школе» [58], «Планируемые результаты начального 

общего образования» [123] и т.д.). Будущий учитель началь-

ных классов может самостоятельно в доступном для него тем-

пе работы отобрать учебный материал в соответствии с целью 

проектной деятельности, изучить содержание вышеперечис-

ленных документов при помощи программного продукта 

«Электронная модель содержания начального общего образо-

вания» (ЭМСНОО) [159], разработанного под руководством 

доктора педагогических наук, профессора Д. Ш. Матроса [96] 

коллективом преподавателей факультета информатики и фа-

культета подготовки учителей начальных классов в 2009 г. в 

рамках программного комплекса МС-ИОС 2010 [78], в состав 

которого наряду с ЭМСНОО входят «Психологический мони-

торинг»; «Мониторинг здоровья»; «Программа для разработки 

основной образовательной программы начального общего об-

разования».  

Механизмом реализации последовательных операций по 

разработке основной образовательной программы и конструи-

рованию рабочих программ учебных дисциплин выступает 

электронный учебник «Федеральный государственный образо-
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вательный стандарт: содержание начального общего образова-

ния» [185], который разработан на основе компьютерной про-

граммы «Электронная модель содержания начального общего 

образования», представляющей собой взаимоувязанный набор 

данных, формируемый и используемый учителем начальных 

классов при проектировании, реализации и контроле усвоения 

содержания начального образования.  

Электронный учебник «Федеральный государственный 

образовательный стандарт: содержание начального общего об-

разования» включает следующие разделы:  

Пакет материалов, предназначенных для реализации об-

разовательного процесса в начальной школе, соответствующе-

го стандартам общего образования второго поколения («Пла-

нируемые результаты начального общего образования», «Как 

проектировать универсальные учебные действия в начальной 

школе. От действия к мысли», «Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России» и т. д.). 

Раздел «Содержание учебных предметов и междисципли-

нарных программ образовательных систем начальной школы» 

(рисунок 3) позволяет студентам просматривать, редактиро-

вать элементы содержания, включать новое содержание и по-

лучать информацию по дидактическим единицам и целям обу-

чения. В результате каждый студент сможет составить свой ва-

риант календарно-тематического планирования по любому 

учебному предмету каждой авторской программы начальной 

школы («Перспективная начальная школа», «Перспектива», 

«Школа России», «Школа 2100», «Система Л.В.  Занкова», 

«Школа XXI века»). 
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Рисунок 3 — Содержание учебного предмета  

и планируемых результатов освоения учебных программ 

Раздел «Планируемые результаты» уточняет и конкрети-

зирует Требования стандарта к результатам освоения основных 

образовательных программ по всем учебным предметам в рам-

ках всех образовательных систем начальной школы. Раздел 

«Планируемые результаты») показывает, как та или иная дис-

циплина обеспечивает выполнение требований Стандарта и как 

она связана с формированием тех или иных универсальных 

учебных действий (рисунок 4). 
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Рисунок 4 — Планируемые результаты изучения  

учебного предмета 

В соответствии с требованиями Федерального государст-

венного образовательного стандарта начального общего обра-

зования в структуре планируемых результатов по каждой 

учебной программе в электронной модели содержания образо-

вания выделяются следующие компоненты: 

‒ цели-ориентиры, определяют основные планируемые 

результаты изучения указанной учебной программы; 

‒ цели-результаты «Выпускник научится», описывают 

систему универсальных учебных действий в отношении опор-

ного учебного материала; 

‒ цели-результаты «Выпускник получит возможность 

научиться», характеризуют систему универсальных учебных 

действий в отношении знаний, умений, навыков, углубляющих 

опорный учебный материл. 

Данный раздел также раскрывает те базовые предметные 

знания, которые должны быть достигнуты при изучении каж-
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дой темы учебного предмета. Их перечень электронный учеб-

ник представляет в автоматическом режиме в виде документа, 

который студент сможет распечатать или сохранить в формате 

Word (рисунок 5).  

 

Рисунок 5 — Планируемые результаты освоения  

учащимися образовательной программы и содержание учебного 

предмета  

Раздел «Формирование универсальных учебных дейст-

вий» (рисунок 6) позволяет просматривать универсальные 

учебные действия, редактировать и получать информацию по 

результатам формирования УУД. Слева на панели универсаль-

ные учебные действия фундаментального ядра раскрываются 

УУД, представленные в документе «Фундаментальное ядро 

содержание общего образования» и выделенные для начальной 
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ступени общего образования. Справа на панели «Цели УУД» 

представлены цели-результаты (Цели ориентиры, Цели резуль-

таты «Выпускник научится», Цели результаты «Выпускник 

получит возможность») формирования универсальных учеб-

ных действий у младших школьников в начальной школе. 

 

Рисунок 6 — Содержание раздела  

«Универсальные учебные действия» 

Для будущего учителя начальных классов очень важно 

«увидеть» связь между темой и универсальными учебными 

действиями (УУД), т.к. одним из приоритетных направлений, 

обозначенным в стандарте второго поколения, является цело-

стное развитие личности ребенка в процессе образования, ко-

торое обеспечивается, прежде всего, через формирование уни-

версальных учебных действий: личностных, регулятивных, по-

знавательных и коммуникативных. 

Работа с материалом данного раздела дает будущему учи-

телю возможность получить, сопоставить какие именно уни-

версальные учебные действия формируются в рамках любого 
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учебного предмета. Требования к формированию универсаль-

ных учебных действий отражаются в планируемых результатах 

освоения образовательных программ учебных предметов «Рус-

ский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окру-

жающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобра-

зительное искусство», «Физическая культура» в отношении 

личностного, ценностно-смыслового, познавательного и ком-

муникативного развития младших школьников.  

 

Рисунок 7— Содержание учебного предмета  

и универсальных учебных действий 

Раздел «Коррекция содержания учебного предмета» (ри-

сунок 8) создается путем установки соответствия содержания 

авторских программ образовательных систем и дидактических 

единиц примерной программы начальной школы. Будущий 

учитель получает возможность сравнить содержание любого 

учебного предмета с примерной программой ФГОС НОО, зай-

дя в диалоговое окно «Связь с примерной программой».  
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Рисунок 8 — Соотнесение авторской программы  

образовательных систем и дидактических единиц примерной 

программы начальной школы 

Так, например, в процессе конструирования рабочей про-

граммы студент при помощи электронного учебника может 

выявить темы примерной программы, не нашедшие напрямую 

отражения в программе образовательной системы. Такое соот-

несение тем программы учебного предмета с примерной про-

граммой позволяет будущему педагогу определиться с полно-

той реализации требований Стандарта. Компьютерная про-

грамма позволяет студенту увидеть, какие темы не нашли от-

ражение в программе учебного предмета образовательной сис-

темы (и наоборот, заведя необходимые алгоритмы поиска, 

увидеть возможное расширение требований Стандарта).  

‒ Раздел «Тематическое планирование» (рисунок 9) 

построен на принципе «создания Smart-окружения», который 

предполагает опору на интерактивный контент в проектирова-

нии тематического, календарно-тематического планирования и 

технологических карт уроков. Работая в рамках интерактивно-

го контента, будущий учитель начальных классов получает 

возможность создавать несколько вариантов планирования по 
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одному и тому же предмету в конкретной образовательной 

системе, редактировать раздел (подраздел), самостоятельно от-

бирать темы в тот или иной раздел, указывать количество ча-

сов, необходимых для изучения определенной темы, включать 

дидактические единицы в конкретный раздел, получать харак-

теристику деятельности учащегося для выбранного планируе-

мого результата, просматривать перечень универсальных 

учебных действий, определять возможные формы проведения 

практических, контрольных и лабораторных работ. Интерак-

тивный контент позволяет студенту также найти ответы и по-

яснения на поставленные ему вопросы (например, как соотно-

сится содержание учебных программ различных учебно-

методических комплексов разных образовательных систем в 

начальной школе и Примерных программ по учебным предме-

там; в каких классах и по каким учебным предметам рекомен-

дуется формирование личностных универсальных учебных 

действий и др.).   

 

Рисунок 9 — Тематический план по учебному предмету 
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Конструирование тематического плана учебного предме-

та на начальной ступени образования, является заданием по-

вышенной сложности и требует более высокого уровня сфор-

мированности навыков проектирования. При этом все необхо-

димые сведения (планируемые результаты, универсальные 

учебные действия и т.п.) включаются в тематическое планиро-

вание автоматически, т.к. в электронном учебнике уже уста-

новлены все необходимые взаимосвязи вышеуказанных ком-

понентов. Создание тематического плана по дисциплинам на-

чальной школы в электронном учебнике осуществляется в 

диалоговом режиме путем отбора из представленного в ком-

пьютерной программе перечня тем, которые, по мнению сту-

дента, должны быть включены в изучение в конкретном классе 

в рамках любой образовательной системы.  

Для студента спроектированный тематический план пред-

ставляется в удобной для него форме в виде таблицы (рисунок 

10), которая включает название темы, количество часов, отво-

димое на изучение данной темы, содержание курса, результаты 

освоения учебной программы и характеристика деятельности 

учащихся и результаты освоения УУД, а также практические, 

контрольные работы. Полученный тематический план буду-

щий учитель сможет распечатать или сохранить в виде доку-

мента Word.  

Предъявляя такого рода учебные задачи студентам, пре-

подаватель позволяет им овладеть новой деятельностью, пере-

ходя от самых простых элементов (получение отчета по дидак-

тической единице) к более сложным (построение тематическо-

го плана, программы формирования УУД), тем самым полно-

ценно осваивая проектировочную деятельность, которая по-

зволяет педагогам на основе информационных технологий 

спрогнозировать результаты своей деятельности, а также опре-

делить последовательность своих действий при достижении 

цели (рисунок 10). 
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Рисунок 10 — Фрагмент тематического плана по выбранной дидактической единице 
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Третий – оценочно-результативный элемент – предпола-

гает оценку собственной проектировочной деятельности бу-

дущими учителями начальных классов с целью корректировки 

последовательности выполнения учебных операций и устране-

ния возникших недочетов.  

В зависимости от результата промежуточной диагности-

ки, преподаватель принимает решение о необходимости про-

ведения корректирующих мероприятий. Для оценочно-

результативной работы применяются следующие методы: ме-

тод проектов, обсуждение, рефлексия. 

Целесообразно выстроенное содержание учебного мате-

риала, подлежащее усвоению будущими учителями начальных 

классов в процессе формирования проектировочной компетен-

ции, требовало учета специфики обозначенных педагогических 

условий. Первое содержательно-организационное условие (ис-

пользование принципов Smart-обучения в процессе подготовки 

будущих учителей начальных классов) реализовывалось через 

учебный материал, который был выстроен на основе принци-

пов Smart-обучения: 

‒ обеспечение мобильного доступа будущему учителю 

начальных классов к содержанию ФГОС НОО и сопровож-

дающим его нормативно-методическим документам; 

‒ реализация индивидуального темпа работы при изу-

чении студентами каждого нормативного документа в Элек-

тронной модели содержания начального общего образования; 

‒ использование интерактивного контента при проек-

тировании тематического, календарно-тематического планиро-

вания и технологических карт уроков в начальной школе; 

‒ создание нескольких вариантов планирования для 

одного и того же учебного предмета в конкретной образова-

тельной системе начальной школы; 

‒ редактирование разделов (подразделов) Электрон-

ной модели содержания начального общего образования, фор-
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мулирование названия раздела, установление свойств раздела: 

уровень включения, доступность, номер, добавление дидакти-

ческих единиц в раздел, установление связей для выбранных 

дидактических единиц; 

‒ редактирование названия темы (при необходимости 

ее детализация на специальной вкладке) и количества часов 

при проектировании тематического планирования в Электрон-

ной модели содержания начального общего образования; 

‒ отображение характеристики деятельности младше-

го школьника для выбранного планируемого результата в 

ЭМСНОО;  

‒ определение возможных форм проведения практиче-

ских, контрольных и лабораторных работ для формирования 

познавательного интереса младшего школьника.  

Второе содержательно-организационное условие (ориен-

тация работы будущего учителя начальных классов на исполь-

зование современных средств информационных технологий) 

реализовывалось через комплекс мероприятий, направленных 

на насыщение студентов профессионально-педагогической 

информацией в диалоговом режиме путем упорядочения и ор-

ганизации доступа к информации, формируя для каждого сту-

дента индивидуальный стиль работы по извлечению и обра-

ботке необходимой информации. Диалог, установившийся ме-

жду студентом и программой, позволял не только видеть каж-

дое его действие и операции при решении поставленных задач, 

но и вносить необходимые изменения в учебную деятельность 

студентов.  

Первое деятельностно-компетентностное условие (обес-

печение перехода будущего учителя начальных классов из объ-

ектной в субъектную позицию) реализовывалось через реше-

ние студентами учебных задач, в процессе которого фиксиро-

вались и устанавливались причины затруднения их решения: 

выбор конкретных способов проектировочной деятельности в 
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условиях информационно-образовательной среды (формули-

рование темы урока, построение плана достижения цели, опре-

деление средств, технических приѐмов, технологии и форм 

контроля и т.п.). 

Второе деятельностно-компетентностное условие (ими-

тационное моделирование педагогических ситуаций) реализо-

вывалось через имитацию тех реальных педагогических ситуа-

ций, с которыми будущие учителя начальных классов неиз-

бежно столкнуться на практике при проектировании учебного 

процесса в целом и каждого урока в отдельности. Перед тем, 

как начать проектировать календарно-тематический план и 

технологическую карту урока, будущему учителю начальных 

классов необходимо определить: планируемые результаты ос-

воения учебной программы, достижение которых обеспечивает 

содержание урока; характеристику деятельности учащегося – 

совокупности умений, составляющих планируемые результа-

ты; планируемые результаты формирования УУД; опорные 

предметные темы; предметные темы, изучение которых осно-

вывается на полученных по данной теме знаниях и умениях; 

межпредметные связи и связи с междисциплинарными про-

граммами. Для полноценного овладения данными действиями 

студентам необходимо сначала научиться пошагово выполнять 

операции, входящие в состав данного действия, на основе ис-

пользования современных информационных технологий: вы-

бирать образовательную систему, учебный предмет, дидакти-

ческую единицу; получать отчет по выбранной дидактической 

единице и др.   

Таким образом, формирование проектировочной компе-

тенции у будущих учителей начальных классов возможно в 

высшем учебном заведении при осуществлении образователь-

ного процесса с учетом особенностей разработанной модели, а 

также обязательных педагогических условий. При этом содер-

жание изучаемого материала может быть абсолютно разным 
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(различные образовательные системы начальной школы; раз-

личные варианты примерных учебно-тематических планов; 

различное содержание учебных предметов с учетом специфики 

конкретной школы; разнообразная информация по дидактиче-

ской единице выбранного учебного предмета с указанием свя-

зей с другими дидактическими единицами, а также планируе-

мыми результатами и т.п.), что подтверждает универсальность 

структурно-функциональной модели. В параграфе 2.3 настоя-

щего исследования будут представлены результаты диагности-

ческих срезов и их анализ. 

 

Резюме 

С целью реализации структурно-функциональной модели 

и комплекса педагогических условий ее эффективного функ-

ционирования нами был разработан спецкурс «Использование 

возможностей электронной модели содержания начального 

общего образования в рамках реализации Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта». 

Модель информационно-образовательной среды как сред-

ства формирования проектировочной компетенции у будущих 

учителей начальных классов, реализованная на фоне комплек-

са педагогических условий ее эффективного функционирова-

ния, обладает свойством универсальности, что заключается в 

возможности ее использования при изучении различных учеб-

ных дисциплин. 

Реализация модели основывается на разработке специ-

альных заданий, к которым относятся: задания, направленные 

на умения составлять программы формирования УУД у млад-

ших школьников; задания на умения анализировать структуру 

Стандарта, содержание учебных предметов и междисципли-

нарных программ; задания на умения конструировать темати-

ческое планирование учебного предмета на начальной ступени 

образования. 



160 

 

Разработанный комплекс педагогических условий эффек-

тивного функционирования структурно-функциональной мо-

дели должен обеспечиваться на всем протяжении ее реализа-

ции в совместной деятельности преподавателя и студента. 

 

 

2.3 Анализ и оценка результатов  

экспериментальной работы по моделированию 

информационно-образовательной среды 

 как средства формирования проектировочной 

компетенции у будущих учителей 

 

Для проведения итоговых результатов внедрения модели 

информационно-образовательной среды как средства форми-

рования проектировочной компетенции в образовательный 

процесс необходимо представить полученные в ходе форми-

рующего этапа эксперимента данные и их характеристику. 

Формирующий этап эксперимента проходил в естественных 

условиях учебного процесса Челябинского государственного 

педагогического университета на базе факультета подготовки 

учителей начальных классов. Полученные результаты экспе-

риментальной работы предполагают представление количест-

венных данных диагностики уровня сформированности проек-

тировочной компетенции, анализ их динамики по разработан-

ным нами критериям. 

В ходе эксперимента нами было проведено три контроль-

ных среза: 

‒ нулевой, показывающий начальный уровень сформи-

рованности проектировочной компетенции у будущих учите-

лей начальных классов. Его результаты приведены в первом 

параграфе второй главы диссертации при описании констати-

рующего этапа эксперимента; 
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‒ промежуточный, обеспечивающий получение и фик-

сацию динамики изменений уровня сформированности проек-

тировочной компетенции, а также своевременную коррекци-

онную работу в случае необходимости; 

‒ итоговый, обеспечивающий фиксацию и анализ ко-

нечных результатов реализации модели информационно-

образовательной среды как средства формирования проектиро-

вочной компетенции у будущих учителей начальных классов 

на фоне комплекса необходимых педагогических условий.  

Полученные результаты нулевого среза представлены в 

таблице первого параграфа второй главы. В таблице 9 пред-

ставлены данные, которые были получены по результатам 

промежуточного среза с учетом характеристики уровней. 

Таблица 9 — Данные по проявлению будущими учителями 

начальных классов сформированности проектировочной  

компетенции, полученные на промежуточном срезе 
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Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

КГ 
42 0 0 26 61,9 16 38,1 0 0 

ЭГ1 
13 0 0 8 61,5 5 38,4 0 0 

ЭГ2 
13 0 0 6 46,1 7 53,8 0 0 

ЭГ3 
16 0 0 0 0 13 81,2 3 18,7 



162 

 

Наглядное распределение будущих учителей начальных 

классов по уровням сформированности проектировочной ком-

петенции по результатам промежуточного среза представлено 

на рисунке 11. 
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Рисунок 11 — Распределение будущих учителей  

начальных классов по уровням сформированности  

проектировочной компетенции по результатам промежуточного 

среза 

По результатам промежуточного среза можно сделать вы-

вод о том, что процесс формирования проектировочной компе-

тенции протекает более успешно в тех группах, где была реа-

лизована модель информационно-образовательной среды как 

средства формирования проектировочной компетенции на фо-

не целенаправленно создаваемых педагогических условий 

(ЭГ1, ЭГ2, ЭГ3). Из диаграмм (рисунок 11) видно, что реали-

зация даже отдельных педагогических условий в значительной 

мере влияет на процесс формирования проектировочной ком-
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петенции у будущих учителей начальных классов (ЭГ1 и ЭГ2). 

Самые высокие результаты отмечаются в группе, где был реа-

лизован весь комплекс педагогических условий успешного 

функционирования модели информационно-образовательной 

среды как средства формирования проектировочной компетен-

ции у будущих учителей начальных классов (ЭГ3). Количество 

студентов с непродуктивным уровнем сформированности ока-

залось ниже на 81,25 % в сравнении с промежуточным срезом 

в контрольной группе, а количество студентов с продвинутым 

уровнем сформированности проектировочной компетенции – 

на 18,75 % выше. Обратим внимание на то, что первоначаль-

ные показатели (нулевой срез) в экспериментальных и кон-

трольной группах были сходными. Значит, можно говорить о 

том, что положительная динамика в ЭГ3 является следствием 

внедрения в образовательный процесс модели информацион-

но-образовательной среды как средства формирования проек-

тировочной компетенции у будущих учителей начальных клас-

сов с обязательной реализацией всего комплекса педагогиче-

ских условий. 

Сравнительные результаты нулевого и промежуточного 

среза представлены в таблице 10. 
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Таблица 10 — Сравнительные данные проявления  

сформированности проектировочной компетенции у будущих 

учителей начальных классов, полученные на нулевом  

и промежуточном срезах 
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Абс. % Абс % Абс % Абс % 
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ез

 КГ 42 1 2,38 28 66, 6 13 30,9 0 0 

ЭГ1 13 1 7,69 12 92,3 0 0 0 0 

ЭГ2 13 0 0 9 69,2 4 30,7 0 0 

ЭГ3 16 0 0 5 31,2 11 68,7 0 0 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ы

й
 

ср
ез

 

КГ 42 0 0 27 64,2 15 35,7 0 0 

ЭГ1 13 0 0 8 61,5* 5 38,4* 0 0 

ЭГ2 13 0 0 6 46,1* 7 53,8* 0 0 

ЭГ3 16 0 0 4 25* 9 56,2 3 18,7* 

Примечание – здесь и далее «*» отражает статистически значимые 

различия между изученными группами при Р < 0,05 (критерий х2 Пир-

сона) 
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Из данной таблицы видно, что самая большая положи-

тельная динамика показателей отмечается в той эксперимен-

тальной группе, где была реализована модель информационно-

образовательной среды как средства формирования проектиро-

вочной компетенции на фоне осуществления всего комплекса 

педагогических условий ее успешного функционирования 

(ЭГ3): количество студентов с операционно-исполнительским 

уровнем сформированности проектировочной компетенции со-

кратилось на 6,25 %, в двух других экспериментальных груп-

пах (ЭГ1 и ЭГ2) динамика составляет 30,77 % и 23,08 % соот-

ветственно; количество студентов с конструктивным уровнем 

сформированности проектировочной компетенции в данной 

группе, также сократилось на 12,5 %, в двух других экспери-

ментальных группах (ЭГ1 и ЭГ2) динамика составляет 23,08 % 

и 38,46 % соответственно. При этом следует ометить, что в 

(ЭГ3) увеличилось число студентов с продвинутым уровнем на 

18,75 %, в отличие от (ЭГ1, ЭГ2). Полученные промежуточные 

результаты позволяют судить о существенном влиянии вне-

дряемой структурно-функциональной модели на фоне ком-

плекса педагогических условий ее успешного функционирова-

ния на процесс формирования проектировочной компетенции у 

будущих учителей начальных классов. 

Таким образом, результаты, полученные на промежуточ-

ном срезе, позволяют сделать следующие выводы: разработан-

ная нами структурно-функциональная модель на данном этапе 

эксперимента является эффективной, педагогические условия 

ее успешного функционирования существенно влияют на про-

цесс формирования проектировочной компетенции и позволя-

ют достичь желаемой цели, а именно сформировать у будущих 

учителей начальных классов проектировочную компетенцию. 

Рассмотрим результаты, полученные нами в ходе прове-

дения итогового среза, где оценивание сформированности про-

ектировочной компетенции проводилось по тем же критериям 

и с учетом разработанной нами уровневой шкалы (Таблица 11).



166 
 

Таблица 11 — Уровни сформированности проектировочной компетенции  

на констатирующем и контрольном этапе эксперимента 
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КГ 13 2,38 0 66,66 54,76 30,95 45,23 0 0 

ЭГ1 13 7,69 0 92,31 7,69 * 0 92,30 * 0 0 

ЭГ2 13 0 0 69,23 23,08 * 30,77 76,92 * 0 0 

ЭГ3 16 0 0 31,25 18,75 68,75 37,5 * 0 43,75 * 
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Наглядно распределение будущих учителей начальных 

классов, участвующих в эксперименте, в соответствии с уров-

нем сформированности проектировочной компетенции по ре-

зультатам итогового среза представлены на рисунке12. 
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 Рисунок 12 — Распределение будущих учителей  

начальных классов в соответствии с уровнем сформированности 

проектировочной компетенции по результатам итогового среза 

По результатам итогового среза можно отметить, что рас-

пределение студентов по уровням сформированности проекти-

ровочной компетенции во всех четырех группах существенно 

различаются. Из таблицы  видно, что в экспериментальных 

группах, в отличие от контрольной, достоверно повысилось 

количество студентов с конструктивным уровнем сформиро-

ванности проектировочной компетенции. При этом наиболь-

ший прирост показателей был выявлен в ЭГ-3, в которой 

43,75 % студентов продемонстрировали продуктивный уровень 

проектировочной компетенции.  
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Таким образом, по данным, полученным по результатам 

итогового среза, видно, что в группах, принимавших участие в 

эксперименте, существуют расхождения в конечных уровнях 

сформированности проектировочной компетенции. Наиболее 

позитивная динамика наблюдается в той экспериментальной 

группе, в которой с целью формирования проектировочной 

компетенции нами была реализована модель на фоне комплек-

са обязательных педагогических условий ее функционирова-

ния (ЭГ3). 

Таким образом, реализация разработанной нами струк-

турно-функциональной модели в сочетании с комплексом обя-

зательных педагогических условий ее успешного функциони-

рования обеспечивает стабильное и эффективное повышение 

качества таких проектировочной компетенции, как целепола-

гание, критерий оценки качества, планирование, проектирова-

ние, выдвижение и анализ гипотезы, коррекция, установление 

причинно-следственных связей. 

 

Резюме 

Результаты формирующего эксперимента подтвердили су-

щественные позитивные изменения в степени сформированно-

сти проектировочной компетенции у будущих учителей началь-

ных классов при реализации разработанной нами структурно-

функциональной модели информационно-образовательной сре-

ды как средства формирования проектировочной компетенции 

на фоне комплекса педагогических условий ее эффективного 

функционирования. 

Разработанный и используемый в процессе проведения 

педагогического эксперимента критериально-оценочный аппа-

рат обладает адекватностью и непротиворечивостью, что под-

тверждено результатами математической и  статистической 

обработки. 
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Разработанная модель информационно-образовательной 

среды как средства формирования проектировочной компетен-

ции у будущих учителей является эффективной, а выделенный 

комплекс педагогических условий ее успешного функциониро-

вания – необходимым и достаточным для повышения ее ре-

зультативности. 
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Заключение 
 

 

Актуальность проблемы настоящего исследования опре-

делятся существующим противоречием между возросшей по-

требностью общества в подготовке будущих учителей началь-

ных классов, обладающих высоким уровнем проектировочной 

компетенции, и недостаточной теоретико-методологической и 

научно-методической разработанностью путей ее формирова-

ния в рамках реализации информационно-образовательной 

среды как одного из эффективных средств формирования дан-

ной компетенции у будущих учителей начальных классов.  

В содержательном плане противоречие обусловлено:  

1) отсутствием обоснования в существующих психоло-

го-педагогических исследованиях понимания процесса моде-

лирования информационно-образовательной среды как одного 

из эффективных средств формирования проектировочной ком-

петенции у будущих учителей начальных классов;  

2) недостаточной теоретико-методологической и прак-

тической разработанностью процесса моделирования инфор-

мационно-образовательной среды как средства формирования 

проектировочной компетенции у будущих учителей начальных 

классов;  

3) неразработанность содержательного аспекта процес-

са моделирования информационно-образовательной среды как 

средства формирования проектировочной компетенции у бу-

дущих учителей начальных классов. 

Вышеизложенное определило актуальность проблемы на-

стоящего исследования, которая рассматривается: 
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‒ на государственно-стратегическом уровне – повы-

шением требований к профессиональной подготовке будущих 

учителей начальных классов и постоянным усложнением их 

профессиональной деятельности;  

‒ на социально-педагогическом уровне – тенденциями 

в развитии системы высшего профессионального образования, 

связанными с необходимостью формирования проектировоч-

ной компетенции у будущих учителей начальных классов со-

временными информационными технологиями;  

‒ на теоретико-методологическом уровне – недоста-

точностью разработки теоретических основ процесса модели-

рования информационно-образовательной среды как средства 

формирования проектировочной компетенции у будущих учи-

телей начальных классов;  

‒ на научно-методическом уровне – актуальность оп-

ределяется потребностью в более глубокой и тщательной раз-

работке научно-методического обеспечения процесса форми-

рования проектировочной компетенции у будущих учителей 

начальных классов на основе информационно-образовательной 

среды. 

Цель настоящего исследования заключается в разработке 

и теоретическом обосновании модели информационно-

образовательной среды как средства формирования проектиро-

вочной компетенции у будущих учителей начальных классов, а 

также в выявлении и проверке комплекса педагогических ус-

ловий ее эффективного функционирования. 

Первая глава диссертационного исследования посвящена 

изучению становления и развития проблемы моделирования ин-

формационно-образовательной среды как средства формирова-

ния проектировочной компетенции у будущих учителей началь-

ных классов в педагогической науке и практике современного 

образования. На основе терминологического анализа был опре-

делен категориально-понятийный аппарат исследуемой нами 
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проблемы, который включает следующие основные понятия: об-

разовательная среда; информационно-образовательная среда; 

моделирование информационно-образовательной среды; проек-

тировочная компетенция будущего учителя начальных классов; 

формирование проектировочной компетенции у будущих учите-

лей начальных классов. Разработана структурно-функциональ-

ная модель информационно-образовательной среды как средства 

формирования проектировочной компетенции у будущих учите-

лей начальных классов и определены педагогические условия ее 

эффективного функционирования. 

В историографии проблемы моделирования информаци-

онно-образовательной среды как средства формирования про-

ектировочной компетенции у будущих учителей начальных 

классов мы выделяем три этапа, обоснование которых позво-

лило выявить следующие предпосылки для ее возникновения: 

‒ становление процесса информатизации образования, 

связанного с активным внедрением электронно-вычисли-

тельных машин в образовательные учреждения; 

‒ определение компонентного состава информацион-

но-образовательной среды как педагогической системы (объе-

диняющей информационные образовательные ресурсы, ком-

пьютерные средства обучения и средства управления учебным 

процессом), обеспечивающей профессиональное и личностное 

становление студента, обладающего необходимым уровнем 

профессиональных знаний и компетенций;  

‒ формирование проектировочной компетенции у буду-

щих учителей начальных классов;  

‒ отсутствие педагогических исследований, направлен-

ных на рассмотрение информационно-образовательной среды 

как эффективного средства формирования профессиональных 

компетенций у студентов, особенно у студентов педвузов. 

Информационно-образовательная среда рассматривается 

нами как совокупность взаимосвязанных информационного, опе-
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рационного, материального компонентов, необходимых для ин-

формационной поддержки образовательного процесса на основе 

использования совокупности средств передачи данных, информа-

ционных ресурсов и аппаратно-программного обеспечения. 

Проектировочную компетенцию будущего учителя на-

чальных классов мы рассматриваем как вид его профессио-

нальной компетенции, интегрирующей профессиональные 

знания, умения и личностные качества, необходимые для соз-

дания педагогических проектов, направленных на эффективное 

достижение личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов младших школьников. 

Процесс построения структурно-функциональной модели, 

рассматривается как сложный и многоаспектный процесс, ко-

торый требует сочетания следующих подходов: системно-

средового, деятельностного и компетентностно-контекстного 

подходов. 

Опираясь на комплексную реализацию указанных подхо-

дов, мы разработали модель информационно-образовательной 

среды как средства формирования проектировочной компетен-

ции у будущих учителей начальных классов, включающую три 

взаимосвязанных компонента, которые характеризуют содер-

жание информационно-образовательной среды: информацион-

ный, операционный, материальный; три взаимообусловленных 

блока, в которых обозначены устойчивые базовые связи ос-

новных структурных элементов процесса формирования про-

ектировочной компетенции: содержательно-методический, 

деятельностно-технологический, оценочно-результативный.  

Реализация структурно-функциональной модели инфор-

мационно-образовательной среды как средства формирования 

проектировочной компетенции у будущих учителей начальных 

классов определяется комплексом педагогических условий, ко-

торые обеспечивают эффективность ее функционирования: 
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‒ содержательно-организационные условия: а) ис-

пользование принципов Smart-обучения в процессе подготовки 

будущих учителей начальных классов; б) ориентация работы 

будущего учителя начальных классов на использование совре-

менных средств информационных технологий; 

‒ деятельностно-компетентностные условия: а) 

обеспечение перехода будущего учителя начальных классов из 

объектной в субъектную позицию; б) имитационное моделиро-

вание педагогических ситуаций. 

Вторая глава диссертационного исследования посвящена 

описанию цели и задач экспериментальной работы, этапам 

реализации структурно-функциональной модели информаци-

онно-образовательной среды как средства формирования про-

ектировочной компетенции у будущих учителей начальных 

классов, анализу и обработке полученных результатов педаго-

гического эксперимента с помощью методов математической 

статистики. 

Экспериментальная работа проходила в три этапа: кон-

статирующий; формирующий и обобщающий. В соответствии 

с целью и гипотезой экспериментальной работы были сформу-

лированы следующие задачи: 

1. Разработать критерии оценки уровня сформированно-

сти проектировочной компетенции у будущих учителей  на-

чальных классов. 

2. Провести констатирующий этап эксперимента с целью 

выявления исходного уровня сформированности проектиро-

вочной компетенции у будущих учителей начальных классов. 

3. Провести формирующий этап экспериментальной ра-

боты по апробации структурно-функциональной модели ин-

формационно-образовательной среды как средства формиро-

вания проектировочной компетенции у будущих учителей на-

чальных классов и педагогических условий ее эффективного 

функционирования. 
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4. Зафиксировать изменения и при необходимости внести 

коррективы в процесс формирования проектировочной компе-

тенции у будущих учителей начальных классов. 

5.  Обработать полученные данные с помощью методов 

математической статистики. 

В экспериментальную работу были вовлечены студенты 

факультета подготовки учителей начальных классов следую-

щих групп: 481 (специальность 050708 «Педагогика и методи-

ка начального образования»); 482 (специальность 050708 «Пе-

дагогика и методика начального образования»); 483 (направле-

ние подготовки: 050100 «Педагогическое образование», про-

филь «Начальное образование»).  

В первой экспериментальной группе (ЭГ1) подготовка 

будущих учителей начальных классов осуществлялась с уче-

том первого и третьего педагогического условия. Во второй 

экспериментальной группе (ЭГ2) – с учетом второго и третьего 

педагогического условия. Третья экспериментальная группа 

(ЭГ3) обучалась с учетом реализации всего комплекса педаго-

гических условий. В контрольной группе будущие учителя на-

чальных классов обучались традиционным образом без опоры 

на выделенные нами педагогические условия. 

Формирующий этап экспериментальной работы проходил 

в естественных условиях профессиональной подготовки буду-

щих учителей начальных классов Челябинского государствен-

ного педагогического университета, который включал сле-

дующие этапы: 

1) реализация структурно-функциональной модели ин-

формационно-образовательной среды как средства формиро-

вания проектировочной компетенции у будущих учителей на-

чальных классов через осуществление взаимосвязанных трех 

блоков (содержательно-методического, деятельностно-

технологического, оценочно-результативного) и  трех компо-

нентов (информационного, операционного, материального); 
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2)  создание педагогических условий эффективного 

функционирования структурно-функциональной модели:  

‒ содержательно-организационные условия: а) ис-

пользование принципов Smart-обучения в процессе подготовки 

будущих учителей начальных классов; б) ориентация работы 

будущего учителя начальных классов на использование совре-

менных средств информационных технологий; 

‒ деятельностно-компетентностные условия: а) обес-

печение перехода будущего учителя начальных классов из объ-

ектной в субъектную позицию; б) имитационное моделирование 

педагогических ситуаций. 

3) проведение оценки эффективности использования 

структурно-функциональной модели в сопровождающих педа-

гогических условиях учебного процесса подготовки будущих 

учителей начальных классов. 

Учитывая структуру проектировочной компетенции бу-

дущего учителя начальных классов, нами разработаны крите-

рии, показатели, уровни сформированности проектировочной 

компетенции, а также подобраны методы диагностики и оце-

нивания степени сформированности проектировочной компе-

тенции у будущих учителей начальных классов. 

Констатирующий этап эксперимента показал недостаточ-

ный уровень сформированности проектировочной компетен-

ции у студентов, что потребовало внедрения построенной мо-

дели с учетом педагогических условий ее успешного функцио-

нирования. 

По данным, полученным по результатам итогового среза, 

статистически достоверная позитивная динамика была выявле-

на в той экспериментальной группе, в которой была реализо-

вана модель информационно-образовательной среды на фоне 

комплекса все трех педагогических условий ее функциониро-

вания (ЭГ3). 
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Таким образом, выдвинутые положения гипотезы на-

стоящего исследования подтвердились и позволили сделать 

следующие выводы: 

1. Актуальность проблемы настоящего исследования 

определяется: на государственно-стратегическом уровне – 

повышением требований к профессиональной подготовке бу-

дущих учителей начальных классов и постоянным усложнени-

ем их профессиональной деятельности; на социально-

педагогическом уровне – тенденциями в развитии системы 

высшего профессионального образования, связанными с необ-

ходимостью формирования проектировочной компетенции у 

будущих учителей начальных классов современными инфор-

мационными технологиями; на теоретико-методологическом 

уровне – недостаточностью разработки теоретических основ 

процесса моделирования информационно-образовательной 

среды как средства формирования проектировочной компетен-

ции у будущих учителей начальных классов; на научно-

методическом уровне – актуальность определяется потребно-

стью в более глубокой и тщательной разработке научно-

методического обеспечения процесса формирования проекти-

ровочной компетенции у будущих учителей начальных классов 

на основе информационно-образовательной среды. 

2. Проектировочную компетенцию будущего учителя 

начальных классов мы рассматриваем как вид его профессио-

нальной компетенции, интегрирующей профессиональные 

знания, умения и личностные качества, необходимые для соз-

дания педагогических проектов, направленных на эффективное 

достижение личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов младших школьников. 

3. Структурно-функциональная модель информационно-

образовательной среды как средства формирования проектиро-

вочной компетенции у будущих учителей начальных классов 

включает три взаимосвязанных компонента, которые характери-

зуют содержание информационно-образовательной среды: ин-
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формационный, операционный, материальный; содержит три 

взаимообусловленных блока, в которых обозначены устойчивые 

базовые связи основных структурных элементов процесса фор-

мирования проектировочной компетенции: содержательно-

методический, деятельностно-технологический, оценочно-

результативный; реализуется на основе следующих принципов: 

целостности; иерархичности; ведущей роли совместной деятель-

ности субъектов образовательного процесса; психолого-

педагогического сопровождения личностного включения сту-

дентов в проектировочную деятельность; развития способностей 

самостоятельно решать проблемы на основе социального опыта; 

последовательного моделирования в формах учебной деятельно-

сти содержания и условий профессиональной деятельности спе-

циалистов. 

4. Реализация структурно-функциональной модели ин-

формационно-образовательной среды как средства формирова-

ния проектировочной компетенции у будущих учителей началь-

ных классов определяется комплексом педагогических условий, 

которые обеспечивают эффективность ее функционирования: 

содержательно-организационные условия: а) использование 

принципов Smart-обучения в процессе подготовки будущих учи-

телей начальных классов; б) ориентация работы будущего учи-

теля начальных классов на использование современных средств 

информационных технологий; деятельностно-

компетентностные условия: а) обеспечение перехода будущего 

учителя начальных классов из объектной в субъектную пози-

цию; б) имитационное моделирование педагогических ситуаций. 

5. Результаты экспериментальной работы показали, что 

уровень сформированности проектировочной компетенции у 

будущих учителей во всех экспериментальных группах повы-

сился за счет внедрения в образовательный процесс разрабо-

танной нами структурно-функциональной модели, реализован-

ной на фоне комплекса педагогических условий. 
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