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В. Л. Лозицкий
Полесский государственный университет, Пинск

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ 
В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ СОЦИАЛЬНО
ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН

Научно-методическое обеспечение информатизации образовательной 
сферы в Республике Беларусь является одним из направлений исследова
ний, актуализируемых национальной программой ускоренного развития 
услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) [1]. 
Учет разрабатываемых теоретических и практико-ориентированных поло
жений важен для обеспечения повышения качества обучения при много
аспектном решении комплекса задач вузовского образования, в том числе 
и в области социально-гуманитарного знания. В данной взаимосвязи пред
ставляется целесообразным определение педагогических условий форми
рования и совершенствования информационной компетентности студентов 
как одной из научно-методических основ системного применения традици
онных и электронных компонентов предметных учебно-методических ком
плексов (УМК).

Современной наукой накоплен определенный опыт в исследовании про
цесса формирования и развития информационной компетентности выпуск
ников вузов. Это исследования В. П. Беспалько, М. В. Богданова и Н. Б. Стре
каловой, Н. Г. Випювской, О. Л. Жук, О. Б. Зайцевой, Г. Б. Паршуковой, 
А. Л. Семенова, О. Г. Смоляниновой, С. В. Тришиной, А. В. Хуторского 
[2—11]. Сравнительно-сопоставительный анализ существующих научных 
публикаций позволяет делать вывод о наличии плюрализма мнений в по
нимании информационной компетентности как одной из базисных состав
ляющих феномена информационной культуры личности. О. Г. Смолянино
ва рассматривает информационную компетентность как «...универсальные 
способы поиска, получения, обработки, представления и передачи инфор
мации, обобщения, систематизации и превращения информации в знание» 
[9, с. 12]. Данным автором информационная компетентность определяется в 
качестве основы информационной деятельности — главного вида деятельно
сти в информационном обществе. В свою очередь С. В. Тришина трактует 
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информационную компетентность как «интегративное качество личности, 
являющееся результатом отражения процессов отбора, усвоения, перера
ботки. трансформации и генерирования информации в особый тип пред
метно-специфических знаний, позволяющее вырабатывать, принимать, 
прогнозировать и реализовывать оптимальные решения в различных сфе
рах деятельности» [10, с. 38]. А. Л. Семенов определяет информационную 
компетентность как «новую грамотность», в состав которой входят умения 
активной самостоятельной обработки информации человеком, принятие 
принципиально новых решений в непредвиденных ситуациях с использова
нием технических средств [8, с. 12]. В свою очередь О. Б. Зайцева характе
ризует информационную компетентность как «... сложное индивидуальчо- 
психологическое образование на основе интеграции теоретических знаний, 
практических умений в области инновационных технологий и определён
ного набора личностных качеств» [6, с. 8].

Общим для обозначенных подходов является определение в феномене 
информационной компетентности будущих специалистов неразрывной вза
имосвязи со знаниево-деятельностной составляющей - знаниями и умения
ми работать с информацией на основе ИКТ, решением повседневных учеб
но-познавательных задач с помощью компьютеров и электронных средств 
обучения (ЭСО). При этом информационная компетентность выделяется 
в качестве чрезвычайно значимой, так как она наряду с коммуникативной 
компетентностью формирует социокультурную жизнь личности, служит 
основным средством реализации межличностных отношений, что чрезвы
чайно важно в аспекте организации учебно-познавательной деятельности 
студентов по дисциплинам социально-гуманитарного цикла, формирующих 
и развивающих мировоззренческое начало.

Информационная компетентность будущего специалиста - это его лич
ностное образование, т. е. присвоенная система знаний, умений и навыке в 
работы с информацией, а также способность и готовность осуществлять 
различные виды деятельности с применением этой системы, в том числе и 
в социально-гуманитрной сфере. Исходя из этого информационную компе
тентность студентов следует рассматривать как совокупность двух состав
ляющих - информационной грамотности и информационного поведения. 
Первая из них определяется наличием у учащихся соответствующих компе
тенций - знаний, умений и навыков применения средств информационно
коммуникативных технологий для работы с информацией (поиск, хранение, 
обработка, передача). Вторая составляющая - совокупность действий и 
деятельности обучаемых по использованию своей информационной гра
мотности в интересах решения учебных и прикладных задач в ходе осу
ществления учебно-познавательной деятельности при изучении социаль
но-гуманитарных дисциплин. В результате этих действий и деятельности 
у студентов формируются и получают дальнейшее развитие личностные 
качества, ценностное отношение к информации, вырабатываются спосо-
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§ьі действий, способность и готовность адекватно реагировать на измене
ния, происходящие в информационном пространстве изучаемого предме- 
та. Таким образом, в нашем понимании информационную компетентность 
студента в аспекте системного применения ЭСО и традиционных средств 
обучения по социально-гуманитрным дисциплинам целесообразно рассма
тривать не только как достигнутый знаниево-деятельностный уровень, по
зволяющий оперативно ориентироваться в информационном пространстве, 
но и как значимый опыт в процессе поиска, оценки, использования и хране
ния информации, полученной с помощью ИКТ.

Для достижения продуктивных уровней развития информационной ком
петентности студентов представляется целесообразным выделить следую
щие педагогические условия:

* обеспечение мотивации учащихся к усвоению содержания учебных 
предметов в рамках создания ориентировочной основы их деятельности и 
выбора индивидуальной образовательной траектории;

* реализация технологического подхода к формированию информацион
ной компетентности учащихся;

* системное применение традиционных и электронных компонентов 
предметных УМК в ходе организации учебно-познавательной деятельности 
студентов;

* целенаправленное управление учебно-познавательной деятельностью 
учащихся на всех этапах процесса формирования информационной компе
тентности дидактическими средствами, а также путем осуществления мо
ниторинга ее результативности;

* наличие технико-технологической инфраструктуры (базы данных и 
информационные ресурсы; компьютерные средства; средства техническо
го обслуживания; электронные средства обучения; технологии обеспечения 
сбора, хранения, обработки и передачи информации), позволяющей реали
зовывать дидактические функции традиционных и электронных компонен
тов предметных УМК;

* наличие научно обоснованной системы критериев оценивания уровней 
сформированное™ информационной компетентности учащихся;

* стимулирование учебно-познавательной деятельности студентов по мо
делированию электронных компонентов предметных УМК с учетом науч
но-методических основ их создания и системного применения;

* применение инструментов познания, базирующихся на интеллекте об
учаемого, а не на искусственном интеллекте компьютера (ответственность 
за планирование, принятие решения и самоконтроль над процессом учебно
познавательной деятельности лежит на учащемся, а не на компьютере).

Реализация обозначенных нами педагогических условий развития ин
формационной компетентности студентов должна осуществляться в рамках 
избираемых эффективных технологий обучения. Системное применение 
традиционных и электронных компонентов учебно-методических комплек
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сов по социально-гуманитарным дисциплинам в данном аспекте следует 
рассматривать как законосообразную педагогическую деятельность препо
давателя, осуществляющего научно обоснованную организацию дидакти
ческого процесса и обладающую более высокой степенью эффективности, 
надежности и гарантированности результата, чем это имеет место при тра
диционных технологиях обучения студентов..
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