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Аннотация. Проблема и цель. Статья посвящена проблеме формирования ИКТ-
компетентности у будущих учителей начальных классов. В условиях глобальной массовой 
коммуникации наиболее ценным ресурсом сегодня становится умение анализировать, систе-
матизировать и интерпретировать информацию. Глобальная информатизация естественным 
образом влияет на процесс образования, и основной задачей системы образования является 
выявление современных тенденций развития общества и внедрение в образовательный процесс 
педагогических технологий, формирующих позитивный опыт и отражающих современные 
социальные изменения, приводя образовательный процесс в упорядоченную, контролируемую 
систему. Целью исследования является поиск эффективных способов проявления информа-
ционной деятельности, построение модели, способствующей развитию ИКТ-компетентности 
у будущих учителей начальных классов средствами дисциплин математического цикла. 

Методология. В ходе исследования проведен анализ подходов к созданию образова-
тельных моделей, выявлены пути развития ИКТ-компетентности будущих учителей на- 
чальных классов средствами дисциплин математического цикла. Основной концептуальной 
идеей модели, способствующей решению дидактических задач (гносеологической, аксио-
логической, праксиологической, профессионально-личностной, коммуникативной), является 
отражение математики в информационном поле как инструмента гуманизации современно-
го информационного общества и личности. Базовым аспектом фрагментарно-предметного 
моделирования педагогической действительности выступает применение комплексного 
подхода при концептуальном, критериальном и количественном обосновании модели.  

Результаты. Разработана модель развития ИКТ-компетентности будущих учите-
лей начальных классов. Раскрыт технологический компонент модели, критериальная со- 
ставляющая которого представлена матрицей сопряженности уровней (элементарный, 
достаточный, продвинутый) и компонентов ИКТ-компетентности (гносеологический, аксио-
логический, праксиологический, профессионально-личностный, коммуникативный). Каждый 
компонент раскрыт сквозь призму знаний, умений и опыта. 

Заключение. Разработанная модель развития ИКТ-компетентности будущих учите-
лей начальных классов средствами дисциплин математического цикла оправдывает се-
бя на практике и нуждается в дальнейшем исследовании и количественном анализе. 
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Постановка проблемы. В Концепции развития российского математи-
ческого образования от 2013 года отражена важность математической под-
готовки. В основе современных инновационных технологий, подходов лежит 
математика. В Концепции указано, что математика «является необходимым 
компонентом экономики, построенной на знании. Создание современных ин-
формационных и коммуникационных технологий (ИКТ) является, прежде всего, 
математической деятельностью» [1]. Формированию математической компе-
тентности сегодня уделяют большое значение. Умение использовать матема-
тические знания для описания и объяснения окружающих предметов и явле-
ний является одним из требований Федерального государственного образова-
тельного стандарта (ФГОС) начиная с начального общего образования (НОО). 
Учитель, следовательно, должен сформировать у школьников умения, соот-
ветствующие требованиям современных образовательных стандартов.  

В периодической печати все чаще поднимаются вопросы совершенство-
вания математического образования. Одним из важных направлений являет-
ся, на наш взгляд, формирование ИКТ-компетентности средствами дисциплин 
математического цикла.  

В ряде педагогических исследований (С.А. Бешенков, Е.А. Ракитина, 
М.И. Шутикова) отмечается, что информатика имеет обширные междисципли-
нарные связи, особенно с дисциплинами естественно-научного цикла. Сего-
дня ажиотаж вокруг ИК-технологий становится все меньше, так как техни-
ческие средства не формируют в полной мере умение анализировать и систе-
матизировать информацию, реализовывать математические модели, которые 
лежат в основе любых информационных процессов [2].  

Большинство исследователей ведут работу по формированию ИКТ-компе- 
тентности средствами дисциплин специализированных курсов «Информати-
ка», «Применение информационных технологий в образовании» и др. Анало-
гичным образом исследователи решают проблему формирования ИКТ-ком- 
петентности у будущих учителей начальных классов (С.А. Зайцева, Н.А. Ер- 
шова, С.А. Быков, И.В. Абрамова, Л.Д. Ситникова, О.П. Осипова), однако, 
согласно результатам исследований, полученных в Лаборатории дидактики ин- 
форматики ИСМО РАО, «информационные модели создают основу… перехо-
да общеобразовательного курса информатики в ранг «метапредмета» [3. С. 45]. 
Но не стоит забывать, что «информационное моделирование» начинается за пре-
делами специализированных курсов «Информатика» и т.п., а именно на дисци-
плинах из различных областей знаний, как естественно-научных, так и гумани-
тарных. На наш взгляд, справедливо замечание Ю.В. Викторовой: «Формиро-
вание ИКТ-компетентности должно осуществляться при изучении каждого пред- 
мета, в том числе и математики» [4]. В ее исследовании доказано, что инфор-
мационно-познавательные задачи способствуют формированию индивидуаль-
ных стилей кодирования, что имеет позитивное влияние на формирование ИКТ-
компетентности. Автор демонстрирует позитивный опыт формирования ИКТ-
компетентности в процессе обучения математике. Заметим, что на сегодняш-
ний день мы имеем незначительное количество исследований в данной области. 

Методы исследования. С целью формирования ИКТ-компетентности 
у будущих учителей начальных классов, нами разработан учебно-методический 
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комплекс дисциплины «Теоретические основы элементарной математики». 
Мы предполагаем, что акцент на знаково-символическую и алгоритмическую 
деятельность при решении математических задач способствует формированию 
умения анализировать, синтезировать и визуализировать информацию, что ока-
зывает положительное влияние на формирование ИКТ-компетентности. 

Процесс формирования ИКТ-компетентности будущего учителя началь-
ных классов является многокомпонентным и представляет собой многоуровне-
вую модель. Основываясь на трудах Г.В. Суходольского, А.Н. Дахина, В.М. Ми-
хеева [5–11], посвященных методу моделирования в педагогической науке, изу-
чив опыт существующих образовательных моделей, таких как современные 
технологии образования – «Система учебной информации», «Система твор-
ческих заданий», «Моделирование», «Учебное исследование», «Научное ис-
следование», «Проектирование среды», «Конструирование» (В.А. Бухвалов), 
система С. Пейперта «Использование компьютеров в учебном процессе», техно-
логия полного усвоения (Б. Блум, Дж. Кэрролл), методическая система интен-
сивного обучения (В.Ф. Шаталов) [11–13], можем утверждать, что одним из 
основных принципов педагогического моделирования является системность, 
суть которой заключается во введении в систему дополнительных подмоделей.  

Сегодня особенно остро стоит вопрос об эффективности педагогических 
моделей. Как отмечает А.Н. Дахин: «Для дедуктивных моделей, точно описыва-
ющих поведение системы любой природы, не существует полного и конечного 
сведения об этой системе» [7. С. 13]. Именно поэтому обоснование педагоги-
ческой валидности является важной частью педагогического моделирования. 

В результате педагогического проектирования нами разработана динами-
ческая модель1, предназначенная для исследования многоаспектного, носящего 
стохастический характер, объекта педагогической действительности (см. рису-
нок). Применяя принцип фрагментарно-предметного моделирования, мы ос-
новывались на следующих аспектах педагогической действительности: созда-
ние модели-цели, применение комплексного подхода к моделированию, кон- 
цептуальное, критериальное, количественное обоснование модели [14].  

Цель дисциплины «Теоретические основы элементарной математики» 
имеет концептуальную основу, подразумевающую формирование готовности 
студентов выполнять трудовые функции. Прагматическая цель определена 
едиными философскими истоками научных знаний, в частности математики 
и информатики. 

Согласно исследованиям Ю.В. Викторовой, математические задачи спо-
собствуют развитию определенных стилей кодирования (словесно-речевого, 
визуального, сенсорно-эмоционального, предметно-практического) [4], которые 
подразумевают умение обрабатывать, визуализировать информацию, реали-
зовывать информационные модели, передавать информацию ассоциативного 
смысла, что является достаточным основанием для формирования обозначен-
ных нами компонентов ИКТ-компетентности будущего учителя начальных 
классов [15]. 
                                                 

1 Динамическая модель – модель педагогического явления, в состав которой входят 
как модель структуры явления, так и модель функционирования, то есть динамическая 
часть протекающих процессов [14. С. 106]. 
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Рисунок. Модель системы развития ИКТ�компетентности будущего учителя начальных классов 
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рованных у объекта познавательной активности (будущего учителя началь-
ных классов) и положительным образом влияющую на углубление пред-
ставлений о символьном языке, методах информационного моделирования, 
знаково-символических способах представления информации; 

– аксиологическую, направленную на осознание связи математики и 
информатики с системой ценностных приоритетов информационного обще-
ства, углубление представлений о роли символьного языка, информацион-
ного моделирования в познании окружающего мира, интеллектуальном и 
социально-культурном развитии; 

– праксиологическую, нацеленную на формирование системы учебно-
методических умений, навыков решения различных методических и педаго-
гических задач, соответствующих требованиям общества к математико-
информационной подготовке в школе; 

– профессионально-личностную, сконцентрированную на умении фор-
мировать зону комфорта при осуществлении профессиональной деятельно-
сти, использовать, развивать и корректировать такие психологические состав-
ляющие, как профессиональная память, внимание, мышление, трудоспособ-
ность, эмоциональность, набор моральных качеств; 

– коммуникативную, ориентированную на умение использовать матема-
тический язык как средство научной, технической, профессионально-педагоги- 
ческой коммуникации, необходимой социокультурной характеристики. 

Традиционно содержание курса математики для будущих учителей 
начального общего образования включает систему фактически необходимых 
знаний по дисциплине. Это, безусловно, является основой высокого уровня 
квалификации. Однако, на наш взгляд, современный курс должен отражать 
математику не просто как систему знаний, а как инструмент исследования, 
социокультурный феномен, инструмент гуманизации информационного об-
щества и личности.  

Результаты и обсуждения. Реализация проекта отражена в технологиче-
ском блоке и основана на создании образовательной среды, стоящей на прин-
ципах гуманизации в образовании. Работая над теоретико-методологической 
базой модели, мы опирались на культурологический, компетентностный, си-
стемный и деятельностный подходы в образовании. Создание педагогической 
концепцией – процесс творческий и абстрактный, поскольку в педагогической 
науке нет четких правил работы над фундаментальным замыслом. Как извест-
но, на практике авторскую концептуальную идею повторить невозможно.  

При реализации курса «Теоретические основы элементарной математи-
ки» мы проводим параллели между математикой и информатикой. Например, 
при изучении систем счисления кодируем информацию (шифруем буквы с по-
мощью двоичного кода), при изучении отношений в математике обязательно 
строим граф, знакомство с данным понятием помогает при декодировании 
информации. 

Изучив фундаментальные труды в области технологий педагогических 
исследований (В.П. Беспалько, А.М. Новиков и др.) и принципы квалимет-
рического подхода в педагогике, мы определили и содержательно наполнили 
уровни сформированности ИКТ-компетентности будущих учителей началь-
ных классов: элементарный, достаточный, продвинутый (см. таблицу). 
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Таблица 

Матрица сопряженности компонентов и уровней ИКТ�компетентности 

Уровни ИКТ�компетентности 

Элементарный 
(учитель способен  

повторить определенный 
алгоритм действий,  
пересказать другим) 

Достаточный 
(учитель способен 

использовать различные ИКТ 
при моделировании и организации

учебного процесса  
в начальной школе) 

Подвинутый 
(учитель способен 

творчески мыслить,  
искать новые, оригинальные 

средства ИКТ для моделирования 
и организации учебного процесса  

в начальной школе  
наилучшим образом) 

α1 α2 α3 
Гносеологический компонент – когнитивная составляющая (понимание теоретических основ ИКТ, 
необходимых для педагогической деятельности) 

Знание стандартных образова�
тельных задач. Приблизительное 
знание целей информационного 
образования младшего школьни�
ка. Представление об информа�
ционном поле, информационном 
образовании. Наличие общих 
представлений об ИКТ�технологиях 
и способах их применения в про�
фессиональной деятельности. 
Умение. Базовые несистемные 
умения работы с информацией.  
Опыт. При работе со знаково�
символическими моделями об�
разовательные цели не всегда со�
ответствуют образовательным ре�
зультатам (бессистемность) 

Знание основных образователь�
ных задач, целей информацион�
ного образования, теоретических 
аспектов в сфере информацион�
ных технологий и роли информа�
тизации образования (построе�
ние современного информацион�
ного общества), содержания ос�
новных понятий, алгоритмов, мо�
делей и прочего в области ИКТ.  
Умение получать, анализировать, 
синтезировать новые знания 
средствами ИКТ, анализировать 
информационные модели и со�
здавать новые. 
Опыт. Работа со знаково�сим�
волическими моделями направ�
лена на формирование универ�
сальных действий в системе ин�
формационного образования 

Знание концепции информаци�
онного образования. Свободное 
оперирование основными науч�
ными понятиями в области ИКТ. 
Многоуровневые междисципли�
нарные, метапредметные знания 
в области информационного вза� 
имодействия.  
Умение. Свободное владение ба� 
зовыми ИК�технологиями. Уме�
ние выбирать и использовать эф� 
фективные ИКТ�технологии в про� 
фессиональной деятельности, эф� 
фективно организовывать деятель� 
ность учеников и, как результат, 
применять наиболее оптималь�
ные формы контроля. 
Опыт. Педагогическое осознан�
ное, системное взаимодействие 
направлено на формирование 
метапредметных знаний в совре�
менном информационном обще�
стве 

Аксиологический компонент – профессионально�ценностная и мотивационно�ценностная составляющие 

Знание. Представление об ин�
формационном поле, информа�
ционном образовании. Наличие 
общих представлений об ИКТ�
технологиях и способах их при�
менения в профессиональной 
деятельности. 
Умение. Базовые несистемные 
умения работы с информацией. 
Умения работы с техническими 
средствами ограничиваются про�
фессиональной необходимостью 
(решение стандартных педагоги�
ческих задач. Например, подго�
товка к конкретному уроку без 
стратегических ценностно�ориен�
тированных целей). Преоблада�
ющими являются мотивы профес�
сиональной необходимости и си�
туационно�прагматичный интерес
Опыт. При работе со знаково�
символическими моделями об�
разовательные цели чаще носят 
ситуационно�значимый характер, 
чем ценностно�ориентированный 

Знание. Осознание значения зна�
ний в области ИКТ�технологий для 
формирования общенаучной кар�
тины мира, экономической, прак�
тической целесообразности ИКТ�
знаний, формирования ИКТ�ком�
петенции у будущего поколения, 
саморазвития, самосовершенст�
вования, осуществления педаго�
гической деятельности. 
Умение анализировать собствен�
ный педагогический, практический, 
исследовательский опыт. Преоб�
ладают мотивы развития в профес�
сиональной сфере с точки зре�
ния целесообразности трудовой 
деятельности и общепедагогиче�
ских целей. 
Опыт. Осознание ценности инфор�
мационного образования и роли 
учителя в образовательном про�
цессе. Преобладают познаватель�
ные мотивы и мотивы профессио�
нального роста. Освоение новых 
знаний является личностно ори�
ентированным. Активность регу�
лируется потребностью сформи�
ровать свои профессиональные 
качества на уровне, приближен�
ном к некоторому эталону 

Знание. Осознание необходимо�
сти формирования взглядов на 
мир под влиянием национально�
го менталитета, общественно�
политических, культурных инсти� 
тутов сквозь призму системы 
знаний в области ИК�технологий, 
наличия высокого уровня подго�
товки в сфере ИК�технологий. 
Умение получать, анализировать, 
систематизировать информацию 
в сфере ИК�технологий и оцени�
вать их влияние на экономиче�
скую, геополитическую, культур�
ную, общественно�политическую 
ситуацию в стране и мире, ана�
лизировать новаторскую педаго�
гическую теорию с применением 
ИК�технологий, систематизиро�
вать полученные знания и транс� 
формировать их в своей педаго�
гической деятельности. Преоб�
ладающими являются мотивы, 
носящие глобальный просвети�
тельский характер (соответствие 
современных педагогических кон� 
цепций вызовам современного 
общества). 
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Продолжение табл. 

α1 α2 α3 
  Опыт. Профессиональные дей�

ствия целесообразны концепту�
альным основам современного 
образования. Способность строить 
образовательную траекторию, от� 
вечающую ценностно�смысловым 
вызовам современного общества. 
Преобладают познавательные мо� 
тивы и мотивы саморазвития, на� 
правленные на просветительскую 
деятельность 

Праксиологический компонент – предметно�практическая и рефлексивно�оценочная составляющие 

Знание психолого�педагогических 
основ применения ИКТ в про�
фессионально�педагогической 
деятельности. Базовые бессистем�
ные знание стандартов эргоно�
мических требований при орга�
низации учебного процесса с при�
менением ИК�технологий.  
Умение применять ИК�технологии 
в образовательном процессе. Уме�
ние работы с информацией огра�
ничивается материалом учебни�
ков (учебника).  
Опыт определяется профессио�
нально�педагогической деятель�
ностью, ограниченной учебным 
материалом без понимания его 
концепции. Простая трансляция 
знаний, частичное осознание со�
держания информации. Самосто�
ятельное усвоение знаний осу�
ществляется только в стандарт�
ных ситуациях (под руководством 
наставника, инструкции) 

Знание практических аспектов 
в сфере информационных техно�
логий, успешных авторских ме�
тодик в педагогической деятель�
ности, передового педагогическо�
го опыта, передовых ИК�техноло�
гий в сфере образования, пси�
холого�педагогических основ при�
менения ИКТ в профессионально�
педагогической деятельности, сис�
темы стандартов эргономических 
требований при организации учеб�
ного процесса с применением ИК�
технологий. 
Умение анализировать успешный 
педагогический опыт, авторские 
методики, передовые ИК�техно�
логии и трансформировать их в 
своей педагогической деятель�
ности, применять ИК�технологии 
в образовательном процессе с 
учетом психолого�педагогических 
особенностей младших школьни�
ков и эргономических требований 
для них. 
Опыт определяется профессио�
нально�педагогической деятель�
ностью, направленной на изуче�
ние различных УМК и понимание 
их концептуальных основ. Ком�
бинирование различных техно�
логий при подаче информации 
(информация и способ ее пода�
чи соразмерны), при этом содер�
жание информации практически 
полностью осознается. Самостоя�
тельное применение знаний осу�
ществляется как в стандартных 
ситуациях, так и при незначитель�
ных вариациях условий на осно�
ве использования общих реко�
мендаций и эвристик 

Знание основных образователь�
ных концепций. Изучение пере�
дового научного и педагогическо�
го опыта в сфере ИКТ�технологий 
(поиск информации на научных 
конференциях, в научных журна�
лах и пр.).  
Умение. Внедрение инновацион�
ных технологий в образователь�
ный процесс. Способность про� 
водить количественный анализ 
эффективности внедрения новых 
технологий, находить и исправ�
лять ошибки. Владение интегра�
тивной методикой использования 
ИКТ�технологий при формирова� 
нии дидактических средств, орга� 
низации различных форм занятий 
традиционной классно�урочной 
системы обучения. 
Опыт. Полное осознание содер�
жания знаний. Самостоятельное 
использование знаний осуществ�
ляется в различных условиях на 
основе самостоятельного целе�
образования, построения собст� 
венных программ педагогической 
деятельности, а также на основе 
известных программ в ситуаци�
ях со значительной вариативно�
стью условий 

Профессионально�личностный компонент – психологическая составляющая 

Знание об особенностях влия�
ния ИК�технологий на психиче�
ские познавательные процессы 
и, как правило, отрицательное 
отношение к применению ком�
пьютерных средств в образова�
тельном процессе 

Знание об особенностях влия�
ния ИК�технологий на психиче�
ские познавательные процессы 
и их применение для повышения 
производительности, удовлетво�
рения профессионального позна�
вательного интереса 

Знание. Изучение передового 
научного и педагогического опыта 
в сфере ИК�технологий и внед�
рение концептуальных основ раз� 
вития психических познаватель�
ных процессов на практике, раз� 
работка теоретических основ о 
способах создания зоны психо�
логического комфорта в профес� 
сиональной деятельности 
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Окончание табл. 

α1 α2 α3 
Умение. Использование ИК�тех�
нологий для демонстрации мате�
риала учебника (учебников). Лич�
ностный и профессиональный рост 
не связан с использованием ИК�
технологий для увеличения эф�
фективности познавательных про�
цессов. Профессиональные тре�
бования ограничены формальным 
выполнением трудовых функций 
(проведение уроков, заполнение 
журнала и др.). 
Опыт. Отсутствие желания обу�
чаться и работать по специаль�
ности, не понимание основной 
образовательной цели и места 
учителя в учебном процессе. 
Рефлексия практически отсутству�
ет, профессиональные действия 
алгоритмичны и автоматизированы

Умение выбирать и использовать 
эффективные ИК�технологии в 
профессиональной деятельности, 
необходимые для повышения 
собственной трудоспособности, 
активности познавательных про�
цессов. Профессиональные тре�
бования связаны с саморазви�
тием, повышением уровня про�
фессиональных знаний, расши�
рением интеллектуального багажа.
Опыт. Нацеленность на педаго�
гическую деятельность и само�
образование. Опыт определяет�
ся способностью анализировать 
и корректировать собственные 
профессионально�личностные, 
психологические особенности, рас�
смотренные сквозь призму про�
фессиональной деятельности, 
в том числе средствами ИК�тех�
нологий 

Умение. Владение (в том числе 
апробирование) интегративной 
методикой использования ИК�
технологий, необходимых для раз� 
вития познавательного интере�
са у младших школьников. Диф� 
ференцированный подход при 
внедрении инновационных тех� 
нологий. Профессиональные тре� 
бования распространяются не 
только на повышение собствен�
ного профессионального уровня, 
но и на поиск способов разви�
тия и личностного роста школь�
ников. 
Опыт. Нацеленность на педаго�
гическую деятельность, самооб�
разование, образование и раз�
витие школьников. Способность 
проводить количественный анализ 
эффективности внедрения новых 
технологий, находить и исправ�
лять ошибки 

Коммуникативный компонент – процессуально�личностная составляющая 

Знание о способах организации 
педагогического взаимодействия 
достаточно формальны и огра�
ничены несколькими технологи�
ями (ИК�технологии, традицион�
ные технологии, технологии уров�
невой дифференциации, груп�
повые технологии). 
Умение. Строится по принципу 
«как умею, так и рассказываю». 
Взаимодействие в малых группах 
строится по такому же принципу. 
Опыт. Рефлексия коммуникатив�
ного компонента практически от�
сутствует, сводится к ряду тре�
бований практически без обрат�
ной связи 

Знание основ педагогического 
мастерства, теоретических и прак�
тических аспектов в сфере ин�
формационных технологий, необ�
ходимых для эффективного педа�
гогического взаимодействия.  
Умение доступно излагать новый 
материал, в том числе пользуясь 
средствами ИК�технологий. Про�
фессиональные требования (внут�
ренняя мотивация) основаны на 
необходимости наладить эффек�
тивный педагогический процесс.
Опыт определяется способно�
стью анализировать и корректи�
ровать взаимодействия в груп�
пах, в том числе малых, и кол�
лективах средствами и метода�
ми, изложенными в общедоступ�
ных учебных психолого�педаго�
гических источниках 

Знание. Изучение передового 
педагогического опыта в теории 
педагогического мастерства, спо� 
собов (прежде всего цифровых) 
эффективного педагогического 
взаимодействия, исследования 
функционирования малых групп 
количественными методами. 
Умение проводить исследования 
функционирования малых групп 
количественными методами сред�
ствами ИКТ. Владение (в том 
числе апробирование) инноваци�
онных способов коммуникативной 
составляющей образовательно�
го процесса. 
Опыт определяется способностью 
анализировать и корректировать 
взаимодействия в группах, в том 
числе малых, и коллективах, ис�
пользуя передовой педагогиче�
ский опыт, сопряженный с обще� 
известными способами комму�
никативного воздействия 

 
Выделенные нами уровни ИКТ-компетентности обусловлены набором 

компетенций, которые характеризуют качественный, обоснованный переход 
на более высокий уровень готовности в осуществлении профессиональной 
деятельности. 

Заключение. В статье рассмотрены актуальные на сегодняшний день 
вопросы, касающиеся развития ИКТ-компетентности будущих учителей 
начальных классов средствами дисциплин математического цикла. Пред-
ставлена модель развития ИКТ-компетентности, основанной на информаци-
онной грамотности, базовых принципах информационного взаимодействия. 
Модель оправдывает себя на практике, однако нуждается в дальнейшем ис-
следовании и статистической проверке. 
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Abstract. Problem and purpose. The article is devoted to the problem of the formation 

of ICT competence in future primary school teachers. In the context of global mass communi-
cation, the most valuable resource today is the ability to analyze, systematize, and interpret 
information. Global informatization naturally affects the education process and the main task 
of the education system is to identify current trends in the development of society and intro-
duce pedagogical technologies into the educational process that form positive experience and 
reflect modern social changes, leading the educational process into an ordered, controlled sys-
tem. The aim of the study is to find effective ways of manifesting information activities, 
building a model that promotes the development of ICT competence in future primary school 
teachers by means of mathematical cycle disciplines. 

Methodology. During the study, an analysis of approaches to the creation of educational 
models was carried out, ways of developing ICT competence of future primary school teachers 
by means of mathematical cycle disciplines were revealed. The main conceptual idea of the model, 
contributing to the solution of the didactic problems (epistemological, axiological, praxeolo- 
gical, professional-personal, communicative), is the reflection of mathematics in the information 
field as an instrument of humanization of the modern information society and personality. 
The basic aspects of fragmented subject modeling of pedagogical reality is the application of 
an integrated approach to the conceptual, criteria and quantification of the model. 

Results. A model for the development of ICT competence of future primary school 
teachers has been developed. The technological component of the model is disclosed, the cri-
terion component of which is represented by the matrix of conjugation of levels (elementary, 
sufficient, advanced) and components of ICT competency (epistemological, axiological, pra- 
xiological, professional-personal, communicative). Each component is revealed through the prism 
of knowledge, skills and experience. 

Conclusion. The developed model for the development of ICT competence of future 
primary school teachers by means of the mathematical cycle disciplines justifies itself in prac-
tice and needs further research and quantitative analysis. 

Keywords: ICT competence, model, pedagogical modeling 
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