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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

ПЕДАГОГА В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация. Автором рассматриваются вопросы формирования и развития базового 

компонента информационной культуры педагога – информационной компетентности. 

Учет представляемых положений будет способствовать совершенствованию подго-

товки специалистов в сфере дополнительного образования в Республике Беларусь. 

 

Рассмотрение проблематики формирования и развития информационной ком-

петентности педагогов в системе дополнительного образования является актуаль-

ным для определения научно–методических основ системного применения тради-

ционных и электронных образовательных ресурсов в целостном педагогическом 

процессе. Понимание информационной компетентности, ее функциональных ха-

рактеристик и учет деятельностной специфики позволит эффективно организовы-

вать учебно–познавательную  деятельность студентов и продуктивно осуществ-

лять профессиональную деятельность педагогов. Определение соотношения ин-

формационной культуры и информационной компетентности, а также условий их 

формирования и развития могут стать важными факторами обеспечения повыше-

ния качества обучения в сфере дополнительного образования. 

Современной наукой накоплен определенный опыт рассмотрения проблемати-

ки формирования и развития информационной компетентности в образовательной 

области [1–6]. Вместе с тем, и в научных исследованиях и в педагогической прак-

тике, на наш взгляд, остается объективно неразрешенным противоречие между 

необходимостью формирования у специалистов развитой информационной ком-

петентности и недостаточно полной разработанностью педагогических условий, 

позволяющих сделать этот процесс наиболее эффективным. 

О.Г. Смолянинова рассматривает информационную компетентность как «… 

универсальные способы поиска, получения, обработки, представления и передачи 

информации, обобщения, систематизации и превращения информации в знание» 

[4, с. 12]. Данным автором информационная компетентность определяется в каче-

стве основы информационной деятельности – главного вида деятельности в ин-

формационном обществе. В свою очередью, С.В. Тришина трактует информаци-

онную компетентность как «интегративное качество личности, являющееся ре-

зультатом отражения процессов отбора, усвоения, переработки, трансформации и 

генерирования информации в особый тип предметно–специфических знаний, поз-

воляющее вырабатывать, принимать, прогнозировать и реализовывать оптималь-

ные решения в различных сферах деятельности» [5, с. 38]. Интегрирующим осно-

ванием понимания информационной компетентности в приведенных трактовках 

является знаниево–деятельностная составляющая – наличие у специалиста зна-

ний, умений и навыков работы с информацией на основе информационно–
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коммуникационных технологий (ИКТ), а также способность решать профессио-

нальные задачи с помощью их высокотехнологичных средств. 

Информационная компетентность как базовый компонент информационной 

культуры специалиста включает в себя профессиональную грамотность в пони-

мании природы информационных процессов и отношений, сформированную гу-

манистически ориентированную информационную ценностно–смысловую сферу 

(стремления, интересы, мировоззрение, ценностные ориентации), а также разви-

тую информационную рефлексию и творчество в информационном поведении, в 

социально–информационной активности [5, с. 38]. При этом качественными пока-

зателями сформированности информационной компетентности специалиста нами 

определяются оптимальность информационной деятельности и владение ее мето-

дами, а также наличие критического мышления. 

Феномен информационной компетентности педагога целесообразно рассмат-

ривать структурно на следующих уровнях: 

– мотивационно–целевой (наличие мотивации к достижению цели, потребность 

и интерес к получению знаний, умений и навыков в области технических, про-

граммных средств и информации); 

– когнитивный (наличие совокупности общественных, естественных и техни-

ческих знаний, отражающих систему современного информационного общества, а 

также знаний, составляющих информативную основу поисковой познавательной 

деятельности); 

– операционно–деятельностный (деятельность с информацией и ее практиче-

ское использование); 

– оценочно–рефлексивный (опыт поисковой деятельности в сфере программ-

ного обеспечения и технических ресурсов, обеспечение готовности к поиску ре-

шения предъявляемых профессиональных задач). 

Сформированная на высоком уровне информационная компетентность специа-

листа является важным фактором эффективной профессиональной деятельности 

педагога в системе дополнительного образования. К педагогическим условиям 

формирования и развития информационной компетентности мы относим: 

– обеспечение положительной мотивации к успешной профессиональной дея-

тельности и ее стимулирование; 

– реализация технологического и компетентностного подходов к формирова-

нию информационной компетентности; 

– целенаправленное управление учебно–познавательной деятельностью на всех 

этапах процесса формирования информационной компетентности дидактически-

ми средствами, а также путем осуществления мониторинга ее результативности; 

– наличие технико–технологической инфраструктуры в рамках применения 

ИКТ; 

– наличие научно обоснованной системы критериев оценки уровней сформиро-

ванности информационной компетентности специалистов; 

– применение инструментов познания, базирующихся на интеллекте обучаемо-

го, а не на искусственном интеллекте компьютера (ответственность за планирова-

ние, принятие решения и самоконтроль над процессом учебно–познавательной 

деятельности лежит на обучаемом, а не на компьютере). 

Учет определенных нами педагогических условий позволит достичь продук-

тивных уровней развития информационной компетентности – важной составля-

ющей информационной культуры специалиста в сфере дополнительного образо-

вания. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОДНОМЕРНЫХ И МНОГОМЕРНЫХ  

АДАПТИВНЫХ ТЕСТОВ В ДИСТАНЦИОННОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Аннотация. Рассмотрены основные принципы компьютерного адаптивного тести-

рования. Описаны различия между одномерными и многомерными адаптивными теста-

ми. Для реализации адаптивного теста предлагается использовать среду статистиче-

ской обработки данных R. 

 

Сегодня вопросам адаптивного тестирования уделяется много внимания, что 

обусловлено высокими темпами внедрения в образовательный процесс дистанци-

онных и массовых онлайн–курсов. Методы компьютерного адаптивного тестиро-

вания (КАТ), которые применяются для проверки усвоения учебного материала, 

являются не только эффективными механизмами контроля процесса обучения, но 

и выполняют мотивационную функцию, позволяя создавать тесты, соответству-

ющие по сложности уровню подготовки учащегося. Основные преимущества 

КАТ: 

– неинформативные вопросы постепенно исключаются из теста (например, хо-

рошо подготовленный ученик не должен получать только легкие вопросы). Бла-

годаря чему тест становится более эффективным и точным; 

– позволяет получать более точные оценки уровня подготовленности для тех 

участников, которые находятся в крайних точках распределения (с очень низкими 

или с очень высокими баллами); 

– позволяет избежать эффекта угадывания; 

– повторные тесты могут быть совершенно различными. 

Главное преимущество адаптивного тестирования – каждый исследуемый по-

лучает свой собственный набор задач, различающихся содержанием и длиной те-

ста. Однако, процесс реализации КАТ, является достаточно сложным. Как прави-

ло, компонентами КАТ являются: 
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