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Аннотация  

В данной статье представлена проблема формирования информационно-

коммуникационной компетенции студентов педагогических вузов. Рассматривается 

процесс информатизации образования, который связан с умением всех участников 

образовательного процесса использовать современные информационные и 

коммуникационные технологии. В статье описывается педагогический потенциал ИКТ, 

педагогические методы, средства ИКТ, педагогические возможности ИКТ. Динамичные 

изменения, происходящие в современном мире, требуют поиска новых подходов как к 

теории, так и к практике формирования ИКТ-компетенции во всех сферах человеческой 

деятельности, с особым акцентом на развитие ИКТ-компетенции будущих учителей. 

Информатизация образования объявлена приоритетным направлением государственной 

политики в области образования. ИКТ играют ключевую роль в повышении качества 

образования, упрощая интеграцию национальных образовательных систем в глобальную. 

Кроме того, они обеспечивают доступ к международным источникам информации в 

области образования, науки и культуры. Необходимость формирования ИКТ-компетенции 

у студентов педагогических вузов связана с трансформацией структуры обмена учебной 

информацией между преподавателями и студентами. Такая трансформация предполагает 

активное взаимодействие и использование учебной информации, что позволяет перевести 

процесс обучения из разряда «пассивного потребления информации» в разряд «активного 

преобразования информации». 
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Введение 

Современное образование неразрывно связано с экономическим, техническим, культурным 

и социальным прогрессом. В конце XX века произошли значительные изменения, связанные с 

внедрением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательную сферу. 

Целями данных изменений являлись: повышение уровня взаимодействия преподавателя и 

студента, использование интернет-технологий и интерактивных средств на всех этапах 

обучения [Ardıç, 2019; Da Silva, Omar, 2017; Eliasquevici, 2017; Ragusa, Crampton, 2017]. В 

настоящее время основным направлением развития современной системы образования является 

внедрение современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в широкую 

образовательную практику. Использование ИКТ играет ключевую роль в подготовке будущих 

педагогов. Современные информационные технологии выступают в качестве важнейших 

инструментов модернизации школы. Они оптимизируют работу педагогов, снижают нагрузку 

на учеников, способствуют внедрению разнообразных форм обучения с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся, позволяют точно отслеживать результаты обучения. 

Будущие педагоги должны обладать не только способностью к самосовершенствованию и 

самообразованию, но и готовностью к педагогической деятельности в условиях все большей 

цифровизации образовательного пространства. Умение учителя использовать информационные 

средства и технологии для решения профессиональных задач является неотъемлемой 

составляющей его общей профессиональной компетентности [Arrosagaray et al., 2019; Galustyan 

et al., 2018; Pikhart, 2019]. Одним из ключевых результатов процесса цифровизации образования 

должно стать предоставление всем заинтересованным сторонам возможности эффективно 

использовать современные информационно-коммуникационные технологии для управления 

информацией в образовательной сфере. Это означает, что все участники должны обладать 

навыками поиска, организации, обработки, анализа и оценки информации, а также уметь 

генерировать информацию и обмениваться ею в соответствии со своими конкретными задачами. 

Литературный обзор 

В современной педагогической литературе [Ardıç, 2019; Bubnov et al., 2018; Humanante-

Ramos et al., 2019; Ribeiro, 2017] термин «ИКТ-компетенция» используется для оценки умения 

преподавателя использовать информационные и коммуникационные технологии в своей 

профессиональной деятельности. Исследователи [Butz, Stupnisky, 2017; Galustyan, 2017; Losilla, 

2017; Valiente et al., 2019] определяют ИКТ-компетенцию специалиста как его способность 

решать образовательные и профессиональные задачи с помощью информационных и 

коммуникационных технологий. Для преподавателя ИКТ-компетенция представляет собой 

личностное качество, характеризующееся его готовностью и способностью автономно 

использовать информационно-коммуникационные технологии в своей предметной 

деятельности. Развитие ИКТ-компетенции будущих учителей должно быть постепенным и 

динамичным. Таким образом, формирование ИКТ-компетенции означает движение к 

состоянию, в котором будущие педагоги приобретают навыки поиска, понимания, оценки и 

использования информации в различных форматах для решения индивидуальных, 

профессиональных, социальных и глобальных задач. 

Современное ИКТ-образование основано на использовании следующих компонентов: 

 Экосистемы передачи информации (информационные сети и образовательные 

платформы); 
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 Методов обмена информацией, адаптированных к техническим условиям. 

Современное ИКТ-образование дает множество преимуществ: 

 Экономия средств в образовании; 

 Экономия времени; 

 Автономность студентов в составлении расписания занятий, выборе места проведения и 

их продолжительности; 

 Возможность удобного группового обучения; 

 Повышение качества образования за счет интеграции современных технологий. 

В современных условиях профессиональное развитие будущих специалистов немыслимо 

без активного использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), которые 

обладают значительным педагогическим потенциалом. В работах [Galustyan, 2017; Gibbons-

Kunka, 2017; Sekendiz, 2017; Sheail, 2017] подчеркивается значимость владения учителями 

информационно-коммуникационной компетенцией, особенно в условиях, когда они выполняют 

свои профессиональные обязанности в образовательном пространстве, пронизанном 

информационно-коммуникационными технологиями. Траектория развития образования 

зависит от качества подготовки педагогических кадров и их умения свободно использовать 

информационно-коммуникационные технологии в образовательной сфере. Успех 

информатизации и компьютеризации образовательного процесса в целом в значительной 

степени зависит от информационно-компьютерной компетенции специалистов в области 

образования. Педагоги, нацеленные на качественное преподавание фундаментальных 

дисциплин, должны не только владеть новыми информационными технологиями, но и 

воспитывать в себе информационно-компьютерную компетенцию. Они должны глубоко 

понимать психологию, владеть эффективными методиками обучения, обладать знаниями в 

области информационных технологий. 

Преподаватели такого уровня должны обладать следующими знаниями и навыками: 

 Всестороннее понимание образовательного потенциала компьютеров; 

 Умение использовать компьютерные технологии и методики для реализации учебных 

программ; 

 Компетентность в использовании компьютеров для оценки и самоконтроля учащихся; 

 Способность органично сочетать компьютерные и традиционные методы обучения; 

 Умение использовать новые информационные технологии для развития творческих 

способностей учащихся в учебном процессе [Sherry, 2017; Абдуразаков, Дзамыхов, 

Темирджанова, 2014; Асмолов и др., 2011]. 

В педагогических вузах ИКТ занимают особое место, являясь не только предметом 

изучения, но и важнейшим инструментом как предметной, так и педагогической деятельности. 

Кроме того, они играют ключевую роль в обеспечении учебно-методического сопровождения 

образовательного процесса в школе. Формирование ИКТ-компетенции будущих педагогов 

включает в себя освоение дидактических аспектов использования средств ИКТ. Многие 

исследователи [Herrera, 2019; Levano, 2019; Mirķe, 2019] подчеркивают, что средства ИКТ 

обладают способностью эффективно выполнять все функции образования, включая 

воспитательную, обучающую и развивающую. К дидактическим свойствам средств ИКТ мы 

относим такие признаки, как коммуникативные и информационно-поисковые возможности, 

мобильность, интерактивность, объективность, беспристрастность в распространении 

информации, расширенный доступ к информации, моделирование и др. Эти свойства позволяют 

ИКТ способствовать реализации индивидуальной траектории профессионального развития 
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студента, а именно обеспечивают: 

 Адаптивную подачу контента, позволяющую подстраивать материал к деятельности 

конкретного студента; 

 Многопользовательские возможности, обеспечивающие одновременную работу группы 

пользователей; 

 Интерактивный диалог, способствующий взаимодействию между образовательной 

технологией и студентом, имитирующий естественное общение; 

 Постоянный мониторинг индивидуального прогресса студента во внеучебное время. 

ИКТ не только распространяют информацию, но и улучшают ее представление, делая ее 

более логичной и понятной. Применяются различные методы предоставления образовательного 

контента, в том числе: 

 Одновременный показ нескольких сегментов учебного материала; 

 Отображение текстовой информации на мониторах в различных режимах (чтение, 

аннотации, веб-страницы и т.д.); 

 Представление ролей (значимости) учебного материала и иерархических связей между 

ними (иерархия просмотра); 

 Навигационные средства для взаимодействия с образовательным контентом; 

 Интерактивное представление учебного материала [Galustyan et al., 2017; Ramírez-Donoso, 

2017; Амиралиева, 2013]. 

Важно подчеркнуть, что графическая визуализация учебной информации при помощи ИКТ, 

включая наглядное представление компонентов, процессов и моделей на экране, служит 

мощным катализатором, стимулирующим когнитивную активность. Основные 

функциональные возможности ИКТ-приложений в их графическом представлении включают: 

 Использование монохромной, тоновой и полноцветной графики; 

 Включение статических, анимированных и спрайтовых иллюстраций; 

 Плавная интеграция информационных образов из реального мира в образовательный 

процесс; 

 Визуальное изображение объектов и их отдельных компонентов; 

 Графическое представление наблюдаемых закономерностей и паттернов в рамках какого-

либо процесса. 

Демонстрационные возможности ИКТ могут быть расширены и дополнены аудиальным 

представлением изучаемого материала. Оно включает в себя такие элементы, как речь, 

музыкальное сопровождение, пояснительные комментарии во время демонстрации, звуковые 

эффекты, технологические сигналы и др. Комплексное представление образовательного 

контента с помощью мультимедийных технологий (включая графику, анимацию, видео- и аудио 

сопровождение), трехмерной графики и технологий виртуальной реальности значительно 

повышает его доступность и понятность. Мультимедийные программы, основанные на 

передовых технологиях, служат универсальной информационной средой, органично 

объединяющей текст, звук, видео, графику и анимацию в рамках компьютерной системы. Такой 

комплексный подход задействует сразу несколько сенсорных модальностей, в частности, аудио- 

и визуальную, что позволяет существенно повысить точность и прочность запоминания 

материала. Использование мультимедийных демонстраций с трехмерной (3D) графикой 

позволяет даже создать полноценную иллюзию трехмерного, голографического представления 

изучаемых объектов или процессов. Этот подход получает все более широкое распространение. 

ИКТ открывают возможности для индивидуализации и адаптации учебного процесса. 
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Наивысшая степень индивидуализации и дифференциации образования достигается за счет 

интеграции компьютерных и образовательных технологий. ИКТ способствуют формированию 

разнообразной образовательной среды, позволяя студентам самостоятельно выбирать пути 

профессионального развития, определять темпы получения знаний с учетом своих уникальных 

физических, личностных и других особенностей. Развитию навыков групповой работы, включая 

организацию и принятие решений, способствует использование программного обеспечения, 

предназначенного для совместной работы, средств коммуникации, программ управления 

проектами, многотерминального оборудования. Эти ресурсы позволяют развивать 

организационные навыки с самого начала. Возможности ИКТ, используемые для закрепления 

знаний, играют ключевую роль в достижении педагогических целей. Эти возможности 

реализуются с помощью таких методов обучения, как: 1) соединение фрагментов знакомого и 

нового материала; 2) упреждающее обучение (упражнения на запоминание для более глубокого 

понимания связей с ранее изученным материалом); 3) выполнение заданий с интерактивной 

помощью. Эти методики существенно сокращают продолжительность обучения, повышая при 

этом эффективность запоминания и прочности знаний [Sheail, 2017; Азимов, Щукин, 2009; 

Афонина, 2011]. 

Материалы и методы 

Решение образовательных задач должно обеспечивать достижение следующих целей 

обучения: 

 Быстрая адаптация учебного процесса к индивидуальным особенностям; 

 Развитие навыков поиска и принятия оптимальных решений в нестандартных сценариях; 

 Овладение навыками работы с большими объемами информации, включающими поиск, 

организацию, преобразование, хранение и т.д.; 

 Знакомство с системами и методами представления мультимедийной информации; 

 Развитие компетенций в области использования автоматизированных систем. 

Важно подчеркнуть, что решение этих задач способствует созданию и реализации 

индивидуальных траекторий обучения студентов в рамках их образовательного пути, о чем 

говорится в работах [Martínez-Serrano, 2019; Ribeiro, 2017; Sousa, 2017]. ИКТ выполняют в 

учебном процессе вуза несколько функций: информационную, демонстрационную, 

обучающую, коммуникативную и инструментальную. 

Информативная функция позволяет студентам использовать такие информационные 

ресурсы, как электронные словари, базы данных, каталоги, повышая эффективность передачи и 

усвоения информации в удобном для них формате. Демонстрационная функция играет 

важнейшую роль, структурируя и наглядно представляя учебный материал, перенаправляя 

акцент информационного канала на повышение качества и наглядности учебной информации в 

значительной степени. Обучающая функция ИКТ реализуется с помощью тренажеров, 

предназначенных для формирования определенных навыков и умений, а также их поддержания 

и восстановления на необходимом уровне квалификации.  

Коммуникативная функция ИКТ реализует логические требования к процессу обучения 

между образовательной ИКТ-системой и ее пользователями. В процессе взаимодействия 

пользователи также развивают свои коммуникативные навыки. Кроме того, ИКТ выполняют 

инструментальные функции, автоматизируя расчеты, графику, проектирование и другие задачи, 

связанные с обучением. Кроме того, существуют такие функции, как диагностическая, 

организационная, регулятивная, мотивационная и партнерская (в том числе информационная, 
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профессиональная, техническая и т.д.), которые делегируются преподавателем образовательной 

ИКТ-системе для помощи в процессе обучения.  

Диагностическая функция предполагает постоянную и последовательную обратную связь в 

процессе обучения, например, проверку правильности результатов ученика и выставление ему 

промежуточных или итоговых оценок. Организационная функция помогает преподавателю 

организовать работу студентов в соответствии с заданным алгоритмом образовательной ИКТ-

системы. Регулирующая функция позволяет настраивать учебные программы на различные 

уровни подготовки. Наконец, мотивационная функция обеспечивает постоянное 

мотивационное сопровождение обучения для повышения эффективности образовательной 

деятельности. 

Педагоги выделяют четыре основные категории задач, решаемых с помощью ИКТ: 

обучающие (дидактические), развивающие, воспитательные и управленческие задачи, как 

показано в табл. 1. 

Таблица 1 - Задачи средств ИКТ 

Обучающие 

(дидактика) 

Развивающие Воспитательные Управленческие 

Презентация учебной 

информации 

Формирование 

информационной 

культуры 

Формирование 

адекватной самооценки 

Организация доступа к 

источникам 

информации 

Практические занятия 

Развитие навыков в 

исследовательской и 

творческой 

деятельности 

Воспитание 

самостоятельности, 

привычки рассчитывать 

на свои собственные 

силы и возможности 

Использование 

различных форм 

руководства 

самостоятельной 

работой студентов 

Инструментальная и 

партнерская поддержка 

преподавателя 

Развитие образного 

мышления 

Формирование 

позитивного отношение 

к обучению 

Организация обратной 

связи 

Индивидуализация и 

дифференциация 

образования 

Развитие 

эстетических качеств 

Воспитание 

уверенности в себе и 

готовности к 

конкуренции 

Создание системы 

открытого 

образования, 

обеспечивающая 

подготовку кадров 

Активизация 

когнитивной 

деятельности 

Развитие умения 

передавать 

информацию, 

представленную в 

различных формах 

Воспитание понимания 

необходимости 

постоянного 

самосовершенствования 

Педагогическая 

диагностика 

 

Компьютер является незаменимым помощником и инструментом поддержки 

преподавателя. Он выполняет различные функции: личного секретаря, аналитика, консультанта 

и т.д. Перечисленные функции и задачи относятся к ИКТ, что позволяет выделить 

составляющие педагогического потенциала ИКТ, включающие средства ИКТ, педагогические 

методы и стратегии их применения, а также педагогические возможности ИКТ. ИКТ обладают 

повышенной гибкостью и мобильностью, позволяя эффективно организовывать информацию, 

облегчая доступ, передачу и распространение. Такая возможность позволяет оптимизировать 

информационную поддержку, избавляя от необходимости тиражирования во всех учебных 

средах. Соответственно, обновление и мониторинг становятся более простыми, поскольку 

учебная информация может быть централизованно размещена на серверах и доступна удаленно. 
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Такой динамичный и удобный доступ к учебной информации способствует повышению 

эффективности учебного процесса.  

Использование таких средств ИКТ, как гипертекст, гипермедиа, закладки, автоматические 

указатели, поиск по ключевым словам и полнотекстовый поиск, позволяет быстро находить 

информацию. Кроме того, создание шаблонов, запросов и отчетов значительно ускоряет 

самостоятельную работу студентов. Мультимедийные презентации уникальных 

информационных материалов – рисунков, рукописей, видеофрагментов, звукозаписей и т.д. – 

позволяют воочию познакомиться с историческими накоплениями человечества, обогащая 

учебный процесс. Информационные и ресурсные возможности обучения позволили расширить 

доступ к образовательной информации до беспрецедентного уровня. Более того, и 

преподаватели, и студенты могут активно использовать электронную почту, электронные 

конференции и различные интернет-ресурсы даже в условиях традиционного очного обучения. 

Современные коммуникационные технологии позволяют индивидуализировать и 

активизировать образовательный процесс даже в условиях группового информационного 

взаимодействия.  

Коммуникационные технологии позволяют эффективно применять традиционные методы 

обучения. Например, лекции, содержащие не интерактивный материал, могут быть переведены 

в электронные форматы, доступные через локальные сети, Интернет или электронные 

конференции. Материалы лекций могут быть дополнены курируемыми статьями и 

дополнительными ресурсами, ориентированными на конкретного слушателя. Обучение также 

может проводиться с использованием таких технологий, как социальные сети и электронная 

почта, что способствует персонифицированному общению преподавателей и студентов [Mirķe, 

2019; Rana, 2017]. И преподаватели, и студенты могут пользоваться электронными 

библиотеками, позволяющими оперативно получать доступ к широкому кругу источников 

информации. Кроме того, они могут участвовать в Интернет-форумах, где обсуждаются 

различные интересующие их темы с коллегами. Такие средства ИКТ, как поисковые системы, 

образовательные сайты и программы электронной почты, позволяют обмениваться 

информацией, сотрудничать с учащимися, публиковать свои идеи и комментарии, участвовать 

в решении проблем и дискуссиях. В настоящее время Интернет представляет собой динамичную 

среду с текстовыми, графическими и мультимедийными страницами. Из пассивного ресурса он 

превратился в платформу, способствующую развитию активности, самостоятельности, 

находчивости и инициативы учащихся в плане образовательных возможностей. Важно 

отметить, что приведенное здесь описание педагогического потенциала ИКТ отнюдь не 

является исчерпывающим, и широкое внедрение ИКТ только начинается. Можно сделать вывод, 

что полномасштабная интеграция этих технологий сулит революционные изменения в 

образовании. Следовательно, педагогические возможности ИКТ в формировании 

информационно-коммуникационной компетенции (ИКТ) студентов педагогических вузов 

огромны и приобретают все большее значение [Riese, 2017; Ross, 2017; Serrano, 2017]. 

Результаты исследования формирования ИКТ-компетенции 

студентов педагогических вузов 

Исследование проводилось на базе двух университетов – Балтийского федерального 

университета им. И. Канта и Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского, 

расположенных в Российской Федерации, в период с 2022 по 2023 год. В исследовании приняли 
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участие 219 человек, все они были студентами в возрасте от 19 до 22 года. В экспериментальную 

группу вошли 107 студентов педагогических направлений подготовки, в контрольную – 112 

студентов. В ходе исследования студенты контрольной группы получали знания по 

использованию ИКТ в своей будущей профессиональной деятельности в рамках курса 

«Информатика».  

Студенты экспериментальной группы, в свою очередь, посещали дополнительные учебные 

курсы: «Информационные технологии в образовании», «Основы математической обработки 

информации», «Практикум по электронно-вычислительной технике», «Статистическая 

обработка результатов педагогических исследований», «Современные средства оценивания 

результатов обучения», «Интерактивные формы обучения». В ходе исследования проводилось 

тестирование, позволяющее оценить исходный уровень информационно-коммуникационной 

компетенции студентов экспериментальной и контрольной групп на начальном этапе 

эксперимента. В нашем исследовании мы выделили четыре ключевых компонента 

информационно-коммуникационной компетенции: Когнитивный компонент: данный 

компонент связан с осознанием необходимости самостоятельного поиска информации для 

эффективного решения профессионально-ориентированных задач.  

Стратегический компонент: стратегический компонент включает в себя способность 

разработать стратегию сбора и обработки информации, которая была бы эффективной и 

отвечала бы эргономическим и временным требованиям конкретных учебных и реальных 

сценариев и задач. Техническая составляющая: техническая составляющая включает в себя 

умение эффективно использовать информационные ресурсы, технологии, инструменты, 

интернет-сервисы, разрабатывать программные продукты.  

Оценочный компонент: хотя мы упомянули три компонента, оценочный компонент можно 

рассматривать как способность критически оценивать и анализировать источники информации 

на предмет актуальности, надежности и точности при решении конкретных образовательных и 

профессиональных задач. Оценочный компонент включает в себя способность оценивать 

надежность источников информации и саму информацию. Затем собранные данные были 

обобщены и представлены в виде процентных соотношений. Эмпирические данные 

подверглись количественной обработке и были проанализированы качественно. Приведенные 

ниже таблицы, а именно табл. 2 и табл. 3, иллюстрируют динамику поэтапного развития ИКТ-

компетенции. 

Таблица 2 - Результаты оценки уровня ИКТ-компетенции в 

экспериментальной и контрольной группах до начала экспериментальной 

работы 

ИКТ-

компетенция 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

Низкий 

уровень % 

Средний 

уровень % 

Высокий 

уровень % 

Низкий 

уровень % 

Средний 

уровень % 

Высокий 

уровень % 

Когнитивный 

компонент 
55,8 32,6 11,6 56,8 34,1 9,1 

Стратегический 

компонент 
58,1 32,6 9,3 59,1 31,8 9,1 

Техническая 

составляющая 
55,8 32,6 11,6 54,5 34,1 11,4 

Оценочный 

компонент 
51,2 34,9 13,9 50,0 36,4 13,6 
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Таблица 3 - Результаты оценки уровня ИКТ-компетенции в 

экспериментальной и контрольной группах после проведения 

экспериментальной работы 

ИКТ-

компетенция 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

Низкий 

уровень % 

Средний 

уровень % 

Высокий 

уровень % 

Низкий 

уровень % 

Средний 

уровень % 

Высокий 

уровень % 

Когнитивный 

компонент 
46,5 30,2 23,3 22,7 34,1 43,2 

Стратегический 

компонент 
48,8 30,2 21,0 29,5 34,1 36,4 

Техническая 

составляющая 
48,8 32,6 18,6 29,5 31,8 38,7 

Оценочный 

компонент 
39,5 34,9 25,6 22,7 36,4 40,9 

 

Сравнительный анализ результатов начальной и итоговой диагностики сформированности 

ИКТ-компетенции студентов контрольной и экспериментальной групп выявил значительный 

прогресс в развитии ИКТ-компетенции в экспериментальных группах. Это свидетельствует об 

эффективности экспериментальных мероприятий и обучающих программ. 

Заключение 

Динамичные изменения, происходящие в современном мире, требуют поиска новых 

подходов как к теории, так и к практике формирования ИКТ-компетенции во всех сферах 

человеческой деятельности, с особым акцентом на развитие ИКТ-компетенции будущих 

учителей. Информатизация образования объявлена приоритетным направлением 

государственной политики в области образования. ИКТ играют ключевую роль в повышении 

качества образования, упрощая интеграцию национальных образовательных систем в 

глобальную. Кроме того, они обеспечивают доступ к международным источникам информации 

в области образования, науки и культуры. Необходимость формирования ИКТ-компетенции у 

студентов педагогических вузов связана с трансформацией структуры обмена учебной 

информацией между преподавателями и студентами. Такая трансформация предполагает 

активное взаимодействие и использование учебной информации, что позволяет перевести 

процесс обучения из разряда «пассивного потребления информации» в разряд «активного 

преобразования информации». Это касается и меняющейся структуры представления учебного 

материала и методического обеспечения учебного процесса. Эти изменения способствуют 

формированию индивидуальной «траектории обучения», ориентированной на студента учебной 

деятельности, самостоятельному приобретению и представлению знаний, вовлечению в 

информационную деятельность и взаимодействию с интерактивными источниками учебной 

информации. 
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Abstract  

This article presents the problem of formation of information and communication competence 

of students of pedagogical universities. The process of informatization of education is considered, 

which is connected with the ability of all participants of the educational process to use modern 

information and communication technologies. The article describes the pedagogical potential of 

ICT, pedagogical methods, ICT tools, pedagogical possibilities of ICT. The dynamic changes taking 

place in the modern world require the search for new approaches to both the theory and practice of 

developing ICT competence in all spheres of human activity, with a special emphasis on the 

development of ICT competence of future teachers. Informatization of education has been declared 

a priority direction of state policy in the field of education. ICT plays a key role in improving the 

quality of education by facilitating the integration of national educational systems into the global 

one. In addition, they provide access to international sources of information in the fields of 

education, science and culture. The need to develop ICT competence among students of pedagogical 

universities is associated with the transformation of the structure of the exchange of educational 

information between teachers and students. Such a transformation involves active interaction and 

use of educational information, which makes it possible to transfer the learning process from the 

category of “passive consumption of information” to the category of “active transformation of 

information.” 
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