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учащиеся осваивают темы хуже: экспериментальная nср = 7,2 и контрольная группа nср = 7,5.  
Как показывает наше исследование, несмотря на первоначально более высокую успевае-

мость в экспериментальной группе (возможно, сказываются новизна компьютерных картинок, 
яркость подачи материала, игровой момент), классический урок с демонстрацией большого ко-
личества наглядности, использованием методических материалов, направленный на активиза-
цию перцептивных действий, оказался эффективнее в плане формирования знаний у учеников. 
Наша гипотеза о том, что компьютерный метод поиска информации формирует образ объекта, 
но не достаточно продуктивен при формировании его окружения, подтвердилась. 

Заключение. Многие родители детей и подростков, увлекающихся компьютерными играми, 
использованием Интернет-ресурсов, несмотря на положительное влияние на когнитивное развитие 
личности информационно-компьютерных технологий, зачастую обеспокоены последствиями тако-
го хобби. В таком случае, при обращении к специалисту может высветиться проблема детско-
родительских отношений, негативных моделей семейного воспитания, которые, в свою очередь, 
проявились сквозь призму ухода подростка в виртуальный мир. Важно знать о профилактических 
мерах, направленных на предотвращение негативных последствий чрезмерного увлечения компью-
тером, владеть культурой воспитания детей, использования информационно-компьютерных техно-
логий, вовремя решать психологические проблемы личности. В плане учебного процесса: не при-
нижая огромную роль компьютера и информационных систем в нашей жизни, следует отметить, 
что при решении многих учебных задач компьютерный метод нуждается в дополнительном приме-
нении перцептивных действий учеником.  
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Концепция информатизации образования в Республике Беларусь на период до 2020 года 
ставит задачу подготовки педагогических кадров, обладающих необходимой квалификацией в 
сфере использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), под которыми 
понимается совокупность информационных технологий и технологий электросвязи, обеспечи-
вающих сбор, обработку, хранение, распространение, отображение и использование информа-
ции в интересах ее пользователей [1]. Подготовку будущих учителей в области ИКТ в колледже 
можно разделить на два направления: подготовка в области информатики и подготовка в облас-
ти использования ИКТ в профессиональной деятельности.  

Цель данного исследования – разработка и внедрение в колледже системы подготовки 
будущих учителей к использованию ИКТ в профессиональной деятельности.  

Материал и методы. Исследование проводилось в 2012–2014 гг. на базе педагогического 
отделения Оршанского колледжа. В нем приняли участие 150 учащихся и 12 педагогов. Мате-
риалами для исследования послужили: научно-педагогическая литература по проблеме иссле-
дования, нормативно-правовые документы, учебно-программная документация, учебно-
методические комплексы по дисциплинам, результаты учебной деятельности учащихся.  

Для реализации цели в процессе исследования использовались методы: теоретический 
анализ проблемы, изучение педагогического опыта, документов и материалов (нормативных 
документов, учебных программ по дисциплинам, учебных пособий); наблюдение, опрос, анализ 
результатов учебно-исследовательской деятельности учащихся колледжа.  
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Результаты и их обсуждение. В подготовке будущих учителей к использованию ИКТ в 
профессиональной деятельности существуют противоречия: между востребованностью в обще-
стве учителя, владеющего ИКТ, и отсутствием научно-обоснованных рекомендаций по подго-
товке учителя к использованию ИКТ в педагогическом процессе; между наличием программ 
общей подготовки будущего учителя в области ИКТ и спецификой применения ИКТ в опреде-
ленной образовательной области; фрагментарностью подготовки будущих учителей в области 
ИКТ и необходимостью проектирования данной подготовки как целостного процесса. Систем-
ный подход к решению проблем подготовки будущих учителей в области ИКТ позволяет пре-
одолеть данные противоречия, так как обеспечивает проектирование подготовки в области 
ИКТ как совокупности взаимосвязанных элементов (компонентов), имеющих выход (цель), 
вход (ресурсы), связь с внешней средой, обратную связь.  

Система подготовки будущих учителей в области ИКТ, разработанная в колледже, на ос-
нове Концепции информатизации образования Республики Беларусь на период до 2020 года, 
состоит из следующих взаимосвязанных компонентов: планирование, содержание подготовки 
(учебные программы по дисциплинам, УМК); формы (учебные занятия, дополнительное обра-
зование, самообразование) и методы подготовки (проектный, исследовательский, проблемный). 
Цель подготовки: формирование у будущих учителей информационно-коммуникационной 
компетентности, которая включает совокупность знаний, умений и навыков, формируемых в 
специально организованном процессе обучения ИКТ; способность ориентироваться в образова-
тельной среде на базе современных средств ИКТ и готовность творчески их использовать в своей 
профессиональной деятельности; осознанное стремление к непрерывному самосовершенствованию 
в сфере ИКТ. К ресурсам системы подготовки в области ИКТ относятся техническая инфраструк-
тура (компьютеры, видеопроекторы, ноутбуки, планшеты, программные средства, коммуника-
ции) и педагогические кадры. Материальные ресурсы модернизируются каждые 5-6 лет, педаго-
гические кадры проходят непрерывную подготовку в системе повышения квалификации и в меж-
курсовой период (семинары, тренинги, и др.). 

При определении содержания подготовки в области ИКТ следует учитывать два фактора: 
уровень освоения ИКТ будущим учителем как пользователем (глубина овладения компьютер-
ной техникой и программным обеспечением) и уровень освоения ИКТ для профессиональной 
деятельности (творческое и системное использование ИКТ в образовательном процессе в шко-
ле). Основной формой подготовки учащихся в области ИКТ являются учебные занятия и учеб-
ная практика. На 1 курсе они изучают общеобразовательную дисциплину «информатика» и ос-
ваивают ее основные понятия, средства информатизации, овладевают комплексом необходи-
мых пользователю навыков. При изучении на 2 курсе дисциплины «информационные техноло-
гии» учащиеся совершенствуют свои умения как пользователи и овладевают методикой приме-
нения ИКТ в образовательном процессе (мультимедийные технологии, Интернет-технологии, 
ЭСО). На 2-4 курсах при изучении частных методик преподавания предметов в школе учащие-
ся овладевают методикой применения ИКТ в своей области педагогической деятельности. 
Важную роль на этом этапе играют такие формы подготовки как дополнительное образование 
(кружки), участие в научно-исследовательской работе. 

Можно выделить три основных содержательных блока непрерывной подготовки в кол-
ледже будущих учителей в области ИКТ: 

  технологический: предполагает практическое совершенствование навыков пользовате-
ля, формирование готовности использовать ИКТ в профессиональной деятельности; 

  программно-методический: нацелен на формирование умений осознанного использо-
вания ИКТ в образовательном процессе, знакомство с программным обеспечением, методиче-
скими приемами работы с ИКТ на всех этапах образовательного процесса, мультимедийными 
учебными и справочными пособиями, Интернет-ресурсами; 

  содержательный: направлен на формирование информационной компетентности бу-
дущего специалиста, то есть его способности понимать суть обработки информации, умения 
находить информацию в различных источниках, пользоваться автоматизированными система-
ми поиска и обработки информации, интерпретировать информацию и т.д. 

Перечисленные выше задачи решаются комплексно на протяжении всего периода обуче-
ния в колледже на учебных занятиях по информатике, информационным технологиям, дисцип-
линам профессионального компонента. Системный подход к подготовке будущих учителей в 
области ИКТ обеспечивает формирование у учащихся 4 курса следующих умений: 

  использовать готовые программные продукты для уроков в школе  
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(учебные электронные пособия на CD\DVD, которые включают мультимедиа-ресурсы различ-
ных типов: анимации, видеоролики, интерактивные игры, тесты, фотографии); 

  использовать ресурсы Интернет, которые позволяют отобрать необходимый материал к 
урокам по школьным предметам; 

  создавать и использовать мультимедийные презентации к урокам и внеурочным занятиям; 

  разрабатывать уроки и внеурочные занятия с применением ИКТ; 

  учитывать санитарно-гигиенические требования при применении ИКТ в школе. 
Заключение. Таким образом, системный подход к подготовке в колледже будущих учи-

телей в области ИКТ обеспечивает овладение ими в учебном заведении базовыми знаниями и 
умениями в области использования ИКТ в профессиональной деятельности, являющимися ос-
новой ее дальнейшего совершенствования. 
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Повышение качества образования – один из важных приоритетов в образовательной по-
литике нашего государства. Национальной стратегией устойчивого социально-экономического 
развития предусмотрено выведение системы образования Республики Беларусь на качественно 
иной уровень [1, 3]. В современных условиях одним из наиболее эффективных инструментов в 
решении проблемы повышения качества становятся системы менеджмента качества учрежде-
ний образования, созданные на основе стандартов ISO серии 9000. Среди ряда причин необхо-
димости внедрения СМК в высших и средних специальных учебных заведениях можно выде-
лить основные: обостряющаяся конкуренция на рынке образовательных услуг в условиях гло-
бализации экономики; изменение качества и характера конкуренции на рынке образовательных 
услуг; изменение требований к получению образования, к рынку труда. 

В средних специальных учебных заведениях Витебской области начинает формироваться 
СМК, в еѐ структуре выделяют следующие весьма важные процессы: основные, руководящие, обес-
печивающие; мониторинга, измерения и анализа. На это обращают внимание исследователи И.А. 
Михайлюк, В.И. Шупляк [2, 28]. Они же подчеркивают, что политика учреждения в отношении 
качества процесса формирования профессионализма будущих специалистов должна включать оп-
тимизацию контроля образовательного процесса. А это значит, что в управленческой деятельности 
немаловажное место должно отводиться внутреннему аудиту. В теории педагогического управле-
ния (С. Архангельский, В. Загвяздинский) объектами внутреннего контроля выступают учебный 
процесс, методическое обеспечение, внедрение и функционирование СУОТ и др. [3, 211]. 

Так как среди целей создания СМК – обеспечение непрерывного повышения квалифика-
ции преподавателей, что, без сомнения, влияет на качество подготовки специалистов, то необ-
ходимо обратить внимание на организацию методической работы в колледже. Данная проблема 
носит актуальный характер, требует четкости в еѐ организации, способствует принятию пра-
вильных управленческих решений, достижению прогнозируемых результатов.  

Целью данного исследования мы рассматриваем определение структуры методической 
деятельности на уровне колледжа и выявление еѐ составляющих, способствующих эффектив-
ности методической работы.  

Материал и методы. Для выявления представлений преподавателей колледжа о сущно-
сти и структуре внутреннего контроля были использованы анкеты С.С. Кашлева: «Компоненты 
контроля», «Изучение удовлетворенности педагогов уровнем организации методической рабо-
ты». В данном исследовании приняли участие 47 преподавателей, 6 представителей админист-
рации колледжей. 

Исходя из логики исследования, мы опирались на анализ научно-теоретической и мето-
дической литературы, анализ учебно-программной документации, изучение передового педаго-
гического опыта, анкетирование педагогических работников, собеседование с администрацией 
4-х ссузов Оршанского региона.  
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