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МетоДиКа оцеНиваНия УровНя  
сфорМироваННости иКт-КоМПетеНтНости  

У БУДУщих Учителей иНфорМатиКи 
аннотация
Введение. В статье сформулирована актуальность формирования у будущего учителя ИКТ-

компетентности, а следовательно, проверки уровня ее сформированности через оценку. В свя-
зи с этим рассматривается связь ИКТ-компетентности будущего учителя информатики и ком-
петенций образовательного стандарта. Для всестороннего оценивания ИКТ-компетентности 
предлагается использовать комплексные учебные задания, которые должны аккумулировать 
знания, умения, навыки и опыт деятельности из различных учебных дисциплин. Комплексные 
учебные задания должны проходить экспертное обсуждение у преподавателей, руководителей 
практик, представителей работодателя. 

Материалы и методы. Основными методами исследования являются анализ научной лите-
ратуры, посвященной проблеме формирования и оценивания ИКТ-компетентности учителя, 
методики оценивания компетенции в высшей школе. Также методами исследования являлись 
наблюдение, анализ нормативной документации, рабочих программ дисциплин и практик. Ме-
тодом, наилучшим образом подходящим для проверки сформированности всех составляющих 
ИКТ-компетентности, является метод проектов.

Результаты. Представлена диаграмма связи ИКТ-компетентности и общекультурных, пред-
метных и специальных компетенций федерального образовательного стандарта. Представлены 
примеры комплексных учебных заданий, разработанных таким образом, чтобы, с одной сто-
роны, их выполнение можно было экспертно оценить преподавателям, методистам, учителям-
предметникам, а с другой стороны, чтобы они являлись частью студенческого портфолио. 
Представлены примеры применения таких комплексных учебных заданий в рамках учебных и 
педагогических практиках.

Обсуждение. Предлагается для оценки сформированности ИКТ-компетентности использо-
вать трехбалльную шкалу, которая в совокупности позволяла бы выставить аддитивный пока-
затель, связанный с интервальной шкалой В.П. Беспалько, принятой в ЮУрГГПУ. Подчерки-
вается, что при формировании ИКТ-компетентности важна преемственность, как на уровне 
учебных и производственных практик, так и на уровне учебных дисциплин.

Заключение. Делается вывод о необходимости применения комплексных учебных заданий 
для оценки сформированности ИКТ-компетентности как основополагающей компетентности 
учителя информатики.

Ключевые слова: ИКТ-компетентность; будущий учитель информатики; компетентност-
ный подход; комплексные учебные задания; преемственность при формировании компетенций; 
портфолио будущего учителя информатики; экспертная оценка комплексных учебных заданий; 
оценивание ИКТ-компетентности.

основные положения:
• представлена связь ИКТ-компетенции будущего учителя информатики с общекультурны-

ми, предметными и специальными компетенциями образовательного стандарта направления 
«Педагогическое образование», профиль «Информатика»;

• разработаны комплексные учебные задания для проверки уровня сформированности 
ИКТ-компетентности будущего учителя информатики;Н
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• представлены примеры применения комплексных учебных заданий на учебных и произ-
водственных практиках при экспертной оценке сформированности ИКТ-компетентности у бу-
дущих учителей информатики.

1. введение (Introduction)
В условиях подготовки будущего учи-

теля информатики основной целью яв-
ляется формирование общекультурных, 
предметных и специальных компетен-
ций. Каждая компетенция полноценно 
может быть сформирована в нескольких 
дисциплинах, практиках, курсовых и ква-
лификационной работах. Отдельная дис-
циплина формирует только часть тре-
буемой компетенции и, следовательно, 
оценивание уровня сформированности 
компетенции также происходит не в пол-
ной мере. Возникает необходимость в бо-
лее обобщенной системе оценки сфор-
мированности компетенций, в том числе 
и одной из самых важных составляющих 
подготовки будущего учителя информа-
тики – ИКТ-компетенции, а также, оце-
ночных средствах для ее диагностики.

Под ИКТ-компетенцией будуще-
го учителя информатики будем по-
нимать способность использовать 
информационно-коммуникационные 
технологии профессиональной деятель-
ности, включающую базовую компьютер-
ную грамотность, использование ИКТ 
при решении профессиональных задач, 
развитие учащихся средствами ИКТ.

Необходимость в профессиональном 
развитии ИКТ-компетенции у педагогов 
рассматривается в работе Б. Дендева 
и масштабном международном иссле-
довании UNESCO [1]. Формирование 
ИКТ-компетенции в образовательной 
среде рассматривается в исследователь-
ских коллективах под руководством 
М.П. Лапчика [2; 3], Е.К. Хеннера [4]; 
компетентностный подход при оценива-
нии студентов на педагогической прак-
тике рассматривался в исследованиях 
научных коллективов ЮУрГГПУ [5], 
формирование профессиональной ИКТ-

компетентности педагогических кадров 
в работе Г.Б. Поднебесовой [6], разра-
ботке квалификационных требований к 
ИКТ-компетенциям педагогов посвяще-
на работы по руководством С.М. Авдее-
вой [7–8]. Результаты исследования уров-
ня цифровой компетентности учителей 
информатики представлены в работе 
Г.У. Солдатовой, В.Н. Шляпникова [9].

В данной статье будет сделана попыт-
ка связать ИКТ-компетентность будущего 
учителя информатики с общекультурны-
ми, предметными и специальными ком-
петенциями из ФГОС по направлению 
«Педагогическое образование» профиля 
«Информатика». На основе такой связи 
будут предложены комплексные задания 
для оценки уровня сформированности 
ИКТ-компетенции.

2. Материалы и методы (Materials 
and methods)

Южно-Уральский государственный 
гуманитарно-педагогический универси-
тет осуществляет подготовку будущих учи-
телей информатики на ряде профилей. 
Так, по направлению «Педагогическое 
образование» работа ведется по пяти 
профилям подготовки: «Информатика», 
«Информатика. Английский язык», «Ма-
тематика. Информатика», «Физика. Ин-
форматика», «Начальное образование. 
Информатика». Базовое ядро учебных 
дисциплин по информатике у разных 
профилей одно, но в совокупности, с уче-
том изучения дисциплин с различным 
количеством часов, в различных семе-
страх, с различными формами контроля 
и с добавлением второго профиля подго-
товки нужно обеспечить одинаковый ка-
чественный уровень сформированности 
ИКТ-компетенции у студентов. 

В процессе подготовки студентов 
указанных профилей мы ориентируем-

1  Профессиональный стандарт. Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном 
общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель). Утвержден при-
казом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 года 
№30550. М
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ся на общекультурные, профессиональ-
ные и специальные компетенции, пред-
ставленные во ФГОС ВО1 в качестве 
трудовых действий, которыми в обяза-
тельном порядке должен владеть учи-
тель информатики, заявлено владение 
ИКТ-компетентностями: общепользова-
тельской ИКТ-компетентностью; обще-
педагогической ИКТ-компетентностью; 
предметно-педагогической ИКТ-компе-
тентностью (отражающая профессио-
нальную ИКТ-компетентность соот-
ветствующей области человеческой 
деятельности). Как отмечается в работе 
С.М. Авдеевой, А.Ю. Уварова [8], таких 
лаконичных характеристик явно недо-
статочно для определения качества под-
готовки будущих учителей информатики, 
а также, выявления возможных проблем 
в процессе подготовки их в вузе. В то же 
время, нельзя не согласиться с Е.Ш. Ям-
бургом, что профессиональный стандарт 
педагога является инструментом освое-
ния образовательного стандарта школы, 
а значит, формирующим новые требова-
ния к содержанию и школьного образо-
вания [10].

Сложность планомерного, поступа-
тельного процесса подготовки педагога-
предметника связана еще и с большим 
количеством академических дисциплин, 
которые преподаются разными препо-
давателями, с различных кафедр, а в не-
которых случаях, и внешними сотрудни-
ками, являющимися представителями 
работодателя. Важна координация ра-
боты указанных специалистов, чтобы 
у студента формировались не только по-
нимание значимости своей будущей про-
фессии, умения преподавать свою дис-
циплину, но и полноценное портфолио 
своей работы. Изначально приступив к 
своей профессиональной деятельности, 
студент сможет избежать традиционной 
перегрузки в первые 3–5 лет препода-
вания за счет использования собствен-
ных качественных наработок, которые 
прошли экспертизу у профессорско-
преподавательского состава вуза. В пе-
дагогических исследованиях неодно-
кратно освещалась важность создания 
портфолио студента, констатировалась 
связь накопленных практических резуль-

татов в виде информационного продукта 
с формированием профессиональных 
компетенций студента [11; 12].

В этой связи считаем необходимым 
ввести в учебный процесс комплексные 
практические задания, выполнение кото-
рых студентами будет, с одной стороны, 
свидетельствовать об уровне сформиро-
ванности ИКТ-компетенции, а с другой 
стороны, будет являться практическим 
результатом, который можно использо-
вать в дальнейшей профессиональной 
деятельности. Контрольными точками 
выполнения таких заданий могут стать 
курсовые работы, материалы в рамках 
выполнения заданий учебных и произ-
водственных практик, выпускная ква-
лификационная работа. Особенностью 
такого подхода к оцениванию уровня 
сформированности ИКТ-компетенции 
является системный, интегративный 
подход к выполнению работы, включаю-
щей знания, умения, владения навыками 
из нескольких дисциплин, что даст воз-
можность в полной мере оценить отдель-
ные составляющие ИКТ-компетенции.

Все разработанные материалы це-
лесообразно представить в виде порт-
фолио студента в информационной си-
стеме, при этом каждый разработанный 
материал можно сопроводить карточкой 
с кратким описанием назначения мате-
риала и результатов его экспертизы не-
сколькими преподавателями. 

Комплексные практические зада-
ния сформулированы в виде проектов, 
выполняя которые студент может про-
демонстрировать знания, умения и на-
выки из различных учебных предметов, 
это усиливает самостоятельность рабо-
ты студента. А конечный продукт можно 
было бы использовать на педагогической 
практике или в ходе профессиональной 
деятельности. В качестве примера при-
ведем метод проектов, применяемый у 
будущих педагогов, а частности, при изу-
чении технологии разработки образова-
тельных порталов [13]. 

3. результаты (Results)
Для методики оценки ИКТ-

компетенции необходимо осуществить 
взаимосвязь с действующим стандартом 
высшего образования и сформулиро-Н
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ванными в нем компетенциями, а также 
разработать способы оценивания, пред-
полагающие наличие оценочных мате-
риалов и критерии оценивания. Ясно, 
что ИКТ-компетенция учителя информа-
тики – это интегральная характеристи-
ка, которая отражает не только способ-
ность индивида использовать базовую 
компьютерную грамотность для получе-
ния, обработки, хранения и передачи 
информации, но и его способность стро-
ить образовательный процесс с исполь-
зованием информационных ресурсов, 

осуществлять управленческую и диагно-
стическую функции в профессиональ-
ной деятельности, способность получать 
недостающую информацию средствами 
ИКТ и грамотно ее фильтровать, а также 
осуществлять самому и организовывать 
с учащимися научно-исследовательскую 
работу с использованием информацион-
ных технологий. Таким образом, ИКТ-
компетентность будущего учителя ин-
форматики может быть сформирована 
за счет компетенций, представленных 
на рисунке 1.

Рис. 1. интеграция общекультурных, предметных и специальных компетенций  
из фГос во и иКт-компетенции будущего учителя информатики 

Fig. 1. Integration of cultural, subject and specific competencies of the GEF  
and the ICT competences of future teachers of Informatics

Оценочные средства для проверки 
уровня сформированности компетенций 
у бакалавров педагогического образо ва-
ния по некоторым дисциплинам пред-
ставлены в методической работе препо-
давателей ЮУрГГПУ [14]. Рассмотрим 
возможные комплексные практиче-

ские задания для студентов, выполне-
ние которых  может отражать уровни 
сформиро ванности ИКТ-компетенции 
как синтеза общекультурных, пред-
метных и специальных компетенций 
будущего  учителя информатики (Таб-
лица 1).
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за

ци
и

 л
и

чн
ог
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са
й

та
; 

ус
тр

ан
ен

и
е 

пр
об

ле
м

, 
св

яз
ан

н
ы

х 
с 

ус
та

-
н

ов
ко

й
 

пр
ог

ра
м

м
н

ог
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ре

ти
че

ск
и

х 
ос

н
ов

, с
вя

за
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ве
н

н
ог

о 
и

н
те

лл
ек

та
, 

чи
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, т
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бо
ра

то
-

ри
й

, с
и

ст
ем

 п
ро

гр
ам

м
и

ро
ва

н
и

я

С
К

-6
Те

хн
ол

ог
и

и
 о

бр
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ои
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за

ци
ю

 в
 п

ро
це

сс
е 

об
уч

ен
и

я 
ди
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ре

дс
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Каждое такое задание можно экспер-
тно оценивать, привлекая к этому про-
цессу преподавателей, ведущих учебные 
дисциплины, методистов, школьных 
учителей, представителей работодате-
ля из числа работающих со студентами. 
Для такой задачи необходимо сформи-
ровать рейтинг-листы [15]. Рейтинговая 
система для отдельной учебной дисци-
плины и практики уже успешно внедрена 
в ЮУрГГПУ [16], однако это соотносит-
ся только с компетенциями стандарта, 
а не с ИКТ-компетенцией. 

В настоящее время при подготовке 
студентов ЮУрГГПУ с профилем «Ин-
форматика» используется только часть 
предложенных мероприятий. С одной 
стороны, при проведении практик и вы-
полнении курсовых и квалификацион-
ных работ используются целевые ориен-
тиры, выраженные в виде комплексных 
заданий, но, с другой стороны, не проис-
ходит их накопления в виде портфолио 
студента, да и в дальнейшей профессио-
нальной деятельности студенты мало об-
ращаются к своим наработкам. 

В частности, оценивание результатов 
прохождения учебных и производствен-
ных практик проходит комплексно, оце-
нивается каждая компетенция за счет 
демонстрации студентами сформирован-
ных знаний, умений и навыков. Результа-
ты педагогических практик вносятся в 
дневник, при этом оценки вносят мето-
дист от вуза, учитель-предметник, препо-
даватели педагогики и психологии, фа-
культетский руководитель. 

Проводимая в 2016–2017 гг. педаго-
гическая практика у студентов профи-
ля «Информатика. Английский язык» 
с применением компетентностного и 
функционально-деятельностного подхо-
дов показала технологичность и объек-
тивность процесса оценивания резуль-
тата сформированности компетенций 
[17; 18]. При этом все задания, отра-
женные студентами в отчетах, носили 
обобщенный характер. Разработанный 
для поддержки организации практи-
ки и информационного обмена между 
участниками педагогической практики 
«Информационно-методический портал 
«Педагогическая практика»» также обе-

спечивает сохранность разработанных 
материалов, а также свидетельствует 
о качестве работы студентов. 

В 2017 г. при оценке сформирован-
ности компетенций по практике по по-
лучению первичных профессиональных 
умений и навыков (по информатике) у 
студентов 3 курса профиля «Математика. 
Информатика» применялся экспертный 
подход. В качестве основного содержа-
ния учебной практики были предложе-
ны задания по обработке текстовой, та-
бличной, мультимедиа информации и 
работе с интернет-сервисами, что явля-
ется комплексным практическим задани-
ем, направленным на закрепление обще-
пользовательской ИКТ-компетенции 
и частично предметно-педагогической 
компетенции. В матрице компетенций 
за этой учебной практикой закреплены 
компетенции ОК-3 (способность исполь-
зовать естественнонаучные и матема-
тические знания для ориентирования 
в современном информационном про-
странстве) и ПК-2 (способность исполь-
зовать современные методы и техноло-
гии обучения и диагностики). Приведем 
одно из заданий, которое было предло-
жено отдельному студенту:

1. Задание по обработке тексто-
вой информации: разработать задания 
по карточкам по теме «Форматирование 
таблиц в Word». Предусмотреть 4 вари-
анта заданий. Продемонстрировать их 
выполнение.

2. Задание по обработке табличной 
информации: разработать шаблон доку-
мента по наблюдению учащимися погод-
ных изменений в течение месяца. Пред-
усмотреть определение температуры в 
градусах и фаренгейтах, выбор из спи-
ска значения погоды (без осадков, пере-
менная облачность, дождь, снег и пр.), 
направление ветра (картинка и пр.). На 
диаграмме отразить динамику погодных 
явлений в течение месяца.

3. Задание по разработке мультимедиа-
презентации: подготовить презента-
цию по проверке знаний на тему «Ин-
формационные процессы», при этом в 
презентации использовать анимацию 
триггерами, разработку шаблона презен-
тации, нелинейную последовательность М
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слайдов, различные виды информации 
(текст, таблицы, графику, видео, форму-
лы и пр.).

4. Задание по работе с интернет-
сервисами (learningapps): разработать 
не менее трех интерактивных приложе-
ний для проверки знаний учащихся по 
теме «Поиск информации в интернете».

Оценивание производилось с учетом 
разработанного листа экспертной оцен-
ки, включающего следующие признаки:

• проведение презентации разрабо-
танных материалов, обоснование акту-
альности, новизны работы, возможно-
сти использования в учебном процессе;

• самооценка знаний, умений и навы-
ков информационных технологий, чет-
кое формулирование трудностей в про-
цессе выполнения заданий и путей их 
преодоления;

• ответы студентов на вопросы о но-
вых, не изучавшихся в регулярных кур-
сах, возможностях информационных 
технологий. 

Выбор таких заданий был обуслов-
лен дальнейшим изучением курса мето-
дики обучения информатики и после-
дующей педагогической практикой. Все 
разработанные задания были помещены 
в репозиторий, что является своеобраз-
ным электронным портфолио студентов. 
Разработанные материалы будут исполь-
зованы в процессе производственной 
практики. Таким образом, в процессе 
учебных и производственных практик у 
будущих учителей информатики сохра-
няется преемственность в выполнении 
учебных заданий и происходит накопле-
ние портфолио.

Защита курсовых работ по дисципли-
нам, связанным с информатикой, также 
проходит коллегиально. В частности, 
при защите курсовой работы по методи-
ке обучения информатике у студентов 
4-го курса профиля «Информатика. Ан-
глийский язык» комиссия в составе трех 
преподавателей проводит оценку каче-
ства выполненной работы. Однако в этом 
случае применяется лист защиты, обосно-
вывающий поставленную студенту оцен-
ку, а не экспертная форма, указывающая 
на сформированность компетенций. Воз-
можно, необходимо выявить признаки, 

которые в обязательном порядке должны 
присутствовать в курсовой работе студен-
та, и учесть их при этой процедуре.

4. обсуждение (Discussion) 
Для оценки уровня сформирован-

ности ИКТ-компетентности можно ис-
пользовать экспертные параметры, 
которые отражают ключевые характе-
ристики представленных комплексных 
заданий. Оценка может осуществляться 
по 3-балльной шкале (0 – признак от-
сутствует, 1 – признак слабо выражен, 
2 – признак ярко выражен). Ввиду того, 
что критериев по каждому обобщенно-
му заданию будет несколько, формиру-
ется аддитивный показатель, который 
затем уже можно соотнести с интер-
вальной шкалой В.П. Беспалько, приня-
той в университете [19]. В этом случае, 
можно констатировать, на каком уров-
не сформирована составляющая ИКТ-
компетенции: I – продвинутый уровень 
(0,7-1 балла), II – оптимальный (0,69-0,6), 
III – достаточный (0,59-0,5), компетен-
ция не сформирована (ниже 0,5). Следу-
ет согласиться с тезисом Е.В. Ворсиной, 
Т.А. Снигиревой о цикличном развитии 
компетенции [20]. ИКТ-компетенция у 
будущего учителя информатики может 
формироваться по дидактической спи-
рали, где каждый виток – это отдельный, 
более глубокий цикл формирования не-
обходимых знаний, умений, навыков, а 
впоследствии и опыта деятельности.

Необходимо обеспечить преемствен-
ность формирования компетенций 
не только на уровне учебных и производ-
ственных практик (что уже достаточно 
успешно внедряется в ЮУрГГПУ), но и 
на уровне учебных дисциплин, курсовых 
и квалификационной работ. Важно обе-
спечить единые требования и подходы 
к формированию ИКТ-компетенции в 
рамках предметного блока дисциплин и 
оценивать уровень сформированности 
при выполнении комплексных практи-
ческих заданий.

5. Заключение (Conclusion)
Подготовка современного учителя 

информатики, отвечающего требовани-
ям общества и системы образования, – это 
планомерный и сложный процесс. В об-
разовательном стандарте заданы ориен-Н
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тиры в виде компетентностей, на дости-
жение которых направлена подготовка. 
Однако в квалификационных требовани-
ях к профессии речь идет о сформирован-
ности ИКТ-компетентности. Считаем, 
что ИКТ-компетенция будущего учителя 
информатики – это обобщенная характе-
ристика, которая связана с общими, пред-
метными и специальными компетенция-
ми, формируемыми в процессе обучения. 
Для проверки компетенций студентам 
необходимо предлагать комплексные за-
дания, включающие знания, умения, на-
выки и опыт деятельности из различных 
связанных дисциплин. Задания должны 
носить практико-ориентированный ха-
рактер. При оценивании результатов 
целесообразнее проводить экспертную 
оценку, например, защищая курсовую ра-
боту и квалификационную работу, пред-
ставляя результаты учебных и производ-
ственных практик.

Хранение разработанных комплекс-
ных практических целесообразнее осу-
ществлять в информационной системе, 
которая будет являться электронным 
портфолио студента. Также необходимо 
мотивировать и поощрять дальнейшее 
использование студентом собственных 
наработок, а также наработок своих од-
нокурсников.

Предложенные мероприятия будут 
способствовать не только всесторонней 
объективной оценке сформированности 
ИКТ-компетенции, выявлению проблем 
в подготовке будущего учителя инфор-
матике, но и позволят сделать процесс 
обучения интегративным, разрешат про-
тиворечие между замкнутостью каждой 
отдельной дисциплины на собственном 
предмете изучения и межпредметным 
характером научных, методических и 
практических знаний, необходимых 
студентам. Данный подход к методике 
оценивания уровня сформированности 
ИКТ-компетентности является частью 
более масштабного исследования – раз-
работки модели формирования ИКТ-
компетентности у будущего учителя 
информатики с целью обеспечения соот-
ветствующего требованиям ближайшего 
будущего качества подготовки молодых 
специалистов.
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ThE METhO OF ESTIMATION OF ThE lEvEl  
OF ICT-COMPETENCE FORMATION IN ThE FUTURE 

TEAChERS OF INFORMATICS
Abstract
Introduction. The article formulates the relevance of the formation of the future teacher of ICT 

competence, and consequently, checking the level of its formation through evaluation. In this regard, N
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we consider the relationship of ICT-competence of the future teacher of Informatics and competence 
of the educational standard. For a comprehensive assessment of ICT-competence, it is proposed to 
use comprehensive training tasks that should accumulate knowledge, skills and experience from 
various academic disciplines. Comprehensive training tasks should be discussed by teachers, heads of 
practices, representatives of the employer.

Materials and methods. The main methods of research are the analysis of scientific literature on 
the problem of formation and evaluation of ICT-competence of teachers, methods of assessment 
of competence in higher education. Also, the methods of research were the observation, analysis of 
regulatory documents, work programs of disciplines and practices. The project method is the best 
method to verify the formation of all components of ICT competence.

Results. The diagram of communication of ICT-competence and General cultural, subject and 
special competences of the Federal educational standard is presented. The examples of complex 
educational tasks, developed in such a way that, on the one hand, their implementation can be expertly 
evaluated by teachers, methodologists, subject teachers, and on the other hand, that they are part of 
the student portfolio. Examples of application of such complex educational tasks in the framework of 
educational and pedagogical practices are presented.

Discussion. It is proposed to use a three-point scale to assess the formation of ICT-competence, 
which together would allow to set an additive indicator associated with the interval scale of V. Bespalko, 
adopted in the South Ural State Humanitarian Pedagogical University. It is emphasized that the 
formation of ICT competence is important continuity, both at the level of training and production 
practices, and at the level of academic disciplines.

Conclusion. The conclusion is made about the need to apply complex educational tasks to assess 
the formation of ICT-competence as a fundamental competence of the teacher of Informatics.

Keywords: ICT-competence; future teacher of Informatics; competence approach; complex 
educational tasks; continuity in the formation of competencies; portfolio of the future teacher of 
Informatics; expert evaluation of complex educational tasks; evaluation of ICT-competence.

highlights:
• The connection of ICT-competence of the future teacher of Informatics with General cultural, 

subject and special competences of the educational standard of the direction «Pedagogical education», 
profile «Informatics» is presented;

• The complex educational tasks are developed to check the level of ICT-competence of the future 
teacher of Informatics;

•  The examples of application of complex educational tasks on educational and industrial practices 
in the expert evaluation of the formation of ICT-competence of future teachers of Informatics are 
presented.
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