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Сегодня, как никогда, актуально решение проблемы подготовки учителя, оцен1 

возможностей его профессиональной реабилитации, перспектив роста, професси 
компетентности. Отличие компетентного специалиста от квалифицированного заключает 
что он не только владеет определенным уровнем знаний, умений и навыков, но и реали 
работе; обладает внутренней мотивацией к качественному осуществлению 
ппп^оллыАца пицлм лоатгзпиипгтм и п т ы п ш б и и е м и п к л а й якл^Ьж^гыи 1/Я1/ и ивыыосты 
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Юль способен выходить за рамки своего предмета, своей профессии, ом ИМНЙ1 нем»* 
(рчоский потенциал саморазвития. 

В качестве одного из фундаментальных условий профессионального (НЙННЙНаиия 
Потентного специалиста, с нашей точки зрения, является техническая еОСЛЙЙНиинц*» 
|Г0товки учителя-предметника современной школы. 

Системные исследования по влиянию технических средств обучений Мб у^нйцшнии 
у'юния студентов педагогических вузов [1-4] доказывают, что в современной ШКОЛЙ НйнЛяидим 
циалист, обладающий не только суммой знаний, умений, навыков, усвоенных еубЪИНЖМ Я (ММ* 

У ' Ю н и я , но и умением проектирования образовательной среды. 
Она, прежде всего, связана с созданием и использованием разнообразии* ЦШАНМ 

учония, с определением наиболее целесообразных и эффективных способов ДвМйицнмш* 
щихся и педагогов, дидактического и технического инструментария для их РООПИЗЙЦИИ. I • • 
Нелогичностью учебного процесса и формированием педагогических технологии, ИМйИНЦМ 
НО собственную специфику. Одним из основных видов профессиональной деятольнОМИ УЧИ1ШИ 
НЖон стать проектный, поскольку он напрямую связан с планированием общих ЦМММ и 
умьтатов, основных этапов, способов и организационных форм вбрЙЭОййШНЫМ 
Питательного процесса, направленных на подготовку высокообразованных УЧИЩМНМ » 
)мирование интеллекта страны. 

Однако приходится констатировать, что в настоящее время в педагогических § у ш 1И11И1И 
(ей подготовка высококвалифицированных специалистов к созданию и внедрониЮ КОМПьнпцМкИ 

молотй в педагогическую практику. Этому не способствует существующей И 1ИМИ 
ноствляющих подготовку учителей, система обучения. Это и недостаточное К0ШЧвШ№) уче1нж 
МОни, отведенного на изучение технических средств обучения и разработки дидактичшик (НММЙМ 
М, и отсутствие должного количества методических дисциплин, связанных с ИСЛОЛЬЭОЙЙНММ МММ 

(Юрмационных технологий, на старших курсах. Пока не стали актуальными в учебных ШЯЦЦИЙ» 
шго уровня занятия, проводимые преподавателями-предметниками в специально 0(ХЧ)У/УИММММ 
нотах и лабораториях вычислительной техники. Вследствие этого ИвПбШЖЖМИИ* ИМ 

Пыотерных технологий офаничивается созданием небольших текстовых МйШМИЧММИ 
Мриалов, распространяемых среди обучаемых в бумажном или электронном оидй И П|МИИ1йЧ1М 
Юго качества, не содержащих элементов флэш-анимации, видеофрагментов И муммш* 
1|Швождения. 

Следует также отметить, что большинство информационных ресурео§, ИШНШМуМЫ! 
Юлями в процессе обучения, характеризует низкий педагогический урОИКНН ОдмиЙ и< 

ШОных причин является то, что в основном компьютерные учебные программы шмАМИМ 
Пианистами в области программирования без участия ведущих ученых б ОблШИ МаиивМЖМ 
|йктики и методики обучения конфетной дисциплине, без опоры на учебники И уч#АнЬИ 
нбия, созданные авторскими коллективами и отдельными учителями. 

Наряду с этим можно говорить о новых образовательных технологий», 1ДВ 1ЦЩЦИ1 
Пологий обусловлена не применением вычислительной техники, а психоломнтдвниичиИНМ» 
ОИвмерностями, методами, приемами, на которые они опираются. 

Таким образом, специфическую среду, в которой оказываются 0бр<Ш1Шел1>НМ4 УМММ 
мдоляет связанная с ней компонента: техническая (вид используемой техники И С1|»Д0?| МММ} 
1фоммно-техническая (профаммные средства поддержки реализуемой техншкяии «вучШМ) 
«Мизационно-методическая (инструкции учащимся и учителям, Ор)йНИММЦИй /1МИШН 
(ЦОеса). В современном образовании компьютер выступает как средство ШИОМИГИМЦИИ |ММИЬ 
|||ихся и учителей с информацией различного назначения (подготовка и хряиенм ИМ|юрМММ1 

№!ВДОставлением гибких и удобных средств накопления, доступа и поиски): врвАОТМ вврМВМУ 
Шрмации и получения результатов в удобной форме; средство решений профНМНШМЬИМ! 
ИМ, средство управления учебной деятельностью. Если в традиционном ОврвММММ 
подаватель практически единственный доступный эксперт в своей предметней >1йИШ К 
пшенный источник информации, то в сочетании с современными средвГММИ Ну^вММ 
игчик и помощник ученикам в их активном самоконтролируемом обучении И ИвПВЛМвМММИ 
ноебразных мировых информационных источников, а также в их общении О лучшйММ МИММкМ 
Лмыми разработками. При этом структура учебных программ и дисциплин И1 МИЯЙЙ И 
(ичной становится модульной, гибкой, динамичной. Ученик сам выбирает апомв ПвШМИМ 
НИй, используя при этом электронные гипертекстовые источники информации Г Ш Я М М М 
Ормационного пространства (мультимедийные, активные и т.д.). 

Проведенные исследования показали, что преодоление устерекшии ( л а М Я М 
|ИЦИонного обучения сопряжено но только с немалыми трудностями, а чаогнмти • М М Ш И 

Пней нагрузкой, но и о психологическими трудностями, связанными о оущМ?>|Я1ШМ 
йК»ическим консерватизмом. Анкетирование учителей показало, что оямыми ОЛММММ И 
доомкими оказались] 
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- проектирование средств обучения в своей предметной области (преподават 
умеют свертывать информацию (сжимать, уплотнять) и представлять ее в виде опорных ОМ 
иной визуальной графики); 

- разработка контролирующего блока (преподаватели, за исключением мата 
информатиков, почти не используют компьютеры и ТСО при контроле знаний); 

- освоение средств и методов новых информационных технологий (и) 
разнообразия их видов преподаватели используют чаще всего интернет-источники, на 
отвечающие требованиям качества образования); 

- разработка электронных учебников и практикумов в своей предметной области 
не используется материал из других учебных предметов, т.е. не учитываются межпрад 
связи). 

В этом мог бы помочь учитель информатики. Но он и так перегружен, т.к. аы 
выступать электронщиком, программистом, математиком, физиком, химиком, би 
конструктором, литератором, искусствоведом, историком, поэтом, уметь грамотно писать, 
из этого положения рассмотрен нами в работе [5]. При изучении графического редактора 
информатики должен знать и композицию рисунка, и соотношение цветов, и многое другоа, 
не знает, да и не обязан знать. Но это прекрасно знает учитель рисования. Так почему бы 
рисования и не обучать детей работе с графическим редакторам. Аналогичная ситуаций' 
изучении текстовых редакторов и издательских систем. Учитель литературы и языка спра®" 
гораздо лучше. С моделированием - физик, с электронными таблицами - математик И 
изучать азы работы с клавиатурой и программным обеспечением в начальных классах с в 
успехом смог бы учитель начальных классов, а не учитель информатики, который, как Л 
вряд ли владеет методикой работы с малышами. И на протяжении всего обучения детей • 
нужно использовать компьютерные классы по мере необходимости учителями-предметни 
изучении своих предметов. Учитель информатики, как наиболее подготовленный на н" 
момент, может быть консультантом и обучать учащихся и учителей навыкам освоения 
программного обеспечения. 

Исследования также показали, что активизация учителя и оснащение его развиай 
технологиями обучения- это прямой путь к личностному росту, к творческой акт 
поскольку именно высокий уровень развития ряда профессиональных умений дает мастер' 

Рассмотренная в рамках этой статьи концепция технической составляющей по 
учителя современной школы может послужить основой для пересмотра стандарта обра® 
типовых учебных программ педагогических специальностей Республики Беларусь. 
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