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ИНФОРМАЦИОННАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ СТУДЕНТОВ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ВУЗА КАК 

ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

В. Л. Лозицкий 
Полесский государственный университет, Пинск, Беларусь

В статье раскрываются положения компетентностного подхода и теории управле
ния учебно-познавательной деятельностью студентов высшей профессиональной школы 
с учетом проблематики формирования и развития их информационной компетентности, 
а также специфики предметного обучения. Рассмотрены феноменологические характе
ристики информационной компетентности студентов экономических специальностей 
вуза, позволяющие определять ее в качестве детерминирующего фактора в системе ор
ганизации целостного педагогического процесса.

In article reveal the provision ofcompetence-based approach and the theory ofmanagement 
of educational and informative activity of students of the higher vocational school taking into 
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account a perspective of formation and development of their information competence, and 
also specifics of subject training. The author considered phenomenological characteristics of 
^formation competence of students of economic specialties of the higher education institution, 
allowing to define it as a de terminingfactor in system ofthe organisation ofcomplete pedagogical 
process.

В рамках реализации стратегии развития современного вузовского об
разования и требований, определяемых национальной программой уско
ренного развития услуг в сфере информационно-коммуникационных тех
нологий на 2011-2015 гг. [1], чрезвычайно важным является определение 
теоретических и практико-ориентированных положений, актуализируемых 
> системе обеспечения повышения качества обучения и решения всего ком
плекса задач социально-гуманитарного образования. Данный аспект пред
ставляется особенно важным в современных условиях изменения его со
держания и реструктуризации. При этом методологически целесообразным 
является научное обоснование использования положений компетентностно- 
го подхода в обучении, а также теории управления учебно-познавательной 
деятельностью студентов с учетом проблематики формирования и развития 
их информационной компетентности, определяемой в качестве одной из 
ключевых в системе профессиональной подготовки специалиста - выпуск
ника вуза, в том числе в сфере экономики и финансов.

Педагогической наукой и практикой накоплен определенный теоретиче
ский потенциал и опыт применения информационно-коммуникационных тех
нологий в образовании. Результаты исследований В. П. Беспалько, П. Я. Галь
перина, Н. Ф. Талызиной, Л. Н. Ланда, Л. А. Растригина и М. X. Эренштейна 
[2-7] позволили интегрировать в дидактику идеи кибернетики и положения 
теории поэтапного формирования умственной деятельности учащихся. Раз
работанная методика алгоритмизации учебной деятельности стала попыткой 
поиска эффективной системы обучения, ориентированной на значительное 
увеличение объема усвоенной учебной информации и индивидуализацию об
учения в условиях развития информационного общества.

Вместе с тем существующие исследования, посвященные вопросам со
вершенствования системы вузовского образования на основе разработки и 
применения информационно-коммуникационных технологий в обучении, 
не дают пока целостного и завершенного представления о всех психолого
педагогических аспектах, определяющих интеграцию данных технологий 
в целостный педагогический процесс. Чрезвычайно актуальным является 
выстраивание такой модели подготовки специалиста высшей профессио
нальной школы в области экономики и финансов, в рамках реализации ко
торой обеспечивалось бы эффективное соединение содержания обучения 
с организуемой самостоятельной учебной деятельностью студентов, в раз
витии их индивидуальных способностей и компетенций, а также интересов 
профессионального самоопределения. На наш взгляд, данная комплексная 
задача не может быть решена вне взаимосвязи с рассмотрением пробле
матики эффективного обеспечения процесса формирования и развития 
значимой составляющей информационной культуры будущего молодого 
специалиста - информационной компетентности.

Информационная компетентность студента как одного из субъектов про
цесса обучения является его личностным образованием, т. е. присвоенной 
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системой знаний, умений и навыков работы с информацией, а также enow 
собностью и готовностью осуществлять различные виды деятельности » 
применением этой системы. Исходя из этого информационную компетент» 
ность студентов следует рассматривать как совокупность двух составляю» 
щих - информационной грамотности и информационного поведения. Перч 
вая составляющая определяется наличием у обучаемых соответствующих 
компетенций — знаний, умений и навыков применения средств информа
ционных технологий для работы с информацией (ее поиск, хранение, о(х 
работка и передача). Вторая - как совокупность действий и деятельное™ 
обучаемых по использованию своей информационной грамотности в инте? 
ресах решения учебных и прикладных задач в ходе осуществления учебной 
деятельности. В результате у студентов формируются личностные качества,, 
ценностное отношение к информации, вырабатываются способы действий^ 
способность и готовность адекватно реагировать на изменения, происходя
щие в информационном пространстве изучаемого предмета.

Таким образом, в нашем понимании информационную компетентность 
студента в аспекте системного применения электронных и традиционных.* 
средств обучения целесообразно рассматривать не только в качестве уров-; 
ня знаний, умений и навыков, позволяющих оперативно ориентироваться 
в информационном пространстве знаниевой области, но и как значимый1 
опыт в поиске, оценке, использовании и хранении информации, получен
ной с помощью компьютерных средств, как готовность к решению профес
сиональных учебных и практических задач. Современному специалисту - 
выпускнику вуза уже недостаточно владеть многоаспектными знаниями об 
информационных процессах и уметь применять их на высоком профессио-. 
нальном уровне в рамках своей специальности. Его информационная ком
петентность актуализирует личностные качества, позволяющие относиться 
к информации как к абсолютной ценности; критически ее оценивать, сохра-' 
няя контролируемую открытость при информационном обмене; противо
стоять манипулятивному воздействию циркулирующей в социуме инфор-: 
мации и самому избегать манипулирования другими; понимать потенциал 
и ограничения применения информационных технологий; прогнозировать 
результаты собственного информационного воздействия на социум и быть 
готовым нести за это ответственность.

В такой феноменологической трактовке информационную компетент
ность будущего выпускника вуза - специалиста в области экономики и фи
нансов целесообразно рассматривать в качестве детерминирующего факто
ра эффективной организации управления учебной деятельности.

Проблемы, возникающие при организации управления учебной деятель
ностью студентов экономических специальностей, на наш взгляд обусловле
ны недостаточным вниманием как к механизмам адаптации и закономерно
стям выстраивания целостного процесса обучения при его алгоритмизации, 
так и неполнотой знания о комплексе методов, приемов и средств, обеспе
чивающих эффективность деятельности субъектов педагогического процес
са с учетом специфики его осуществления.

Отмеченные недостатки могут быть преодолены в рамках реализации 
технологического и дидактического потенциала применяемых средств 
информационно-коммуникационных технологий в обучении, а также при 
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должной сформированное™ информационной компетентности всех субъ-
• ектов образовательного процесса.

В соответствии с положениями теории управления познавательной де- 
пельностью предметное обучение студентов должно осуществляться при 
последовательном поэтапном выполнении логически взаимосвязанных 
операций и целенаправленном управлении процессом изменения состоя
ния обучаемого путем организации специальных информационных воз
действий на него. Алгоритмы управления обучением интерпретируются 
как алгоритмы выработки учебных заданий. Они должны определяться 
объективными законами познания и избираемой методикой обучения. При 
этом алгоритмизируемая учебная деятельность студентов в рамках ее ор
ганизации, предполагает следующие этапы осуществления: мотивация; 
постановка и принятие учебной задачи; учебные действия по выполнению 
актуализируемой учебной задачи; контроль, переходящий в самоконтроль; 
оценка, переходящая в самооценку; возможная коррекция, переходящая в 
самокоррекцию [8; 9].

С учетом выделенных нами аспектов уровневость развития информа
ционной компетентности студента как субъекта обучения целесообразно 
определять в качестве детерминирующего фактора в системе эффективно
го управления учебной деятельностью обучаемых с учетом ее знаниевой и 
деятельностной составляющих, а также специфики предметного обучения 
в вузе.

Сформированность информационной компетентности студентов эконо
мических специальностей вуза представляется необходимым дифференци
ровать по ряду уровней.

Начальный уровень характеризуется отсутствием у обучаемого мотивации 
и интереса к овладению информационными технологиями, а также потреб
ности и готовности в получении и расширении знаний в этой области; знания 
поверхностные, формальные и бессистемные. С учетом предметной спец
ифики студенты на данном уровне способны к решению наиболее простых, 
знакомых задач по заданному алгоритму, составленному преподавателем.

Достаточный уровень определяется проявлением мотивации и инте
реса к овладению информационными технологиями; наличием знаний 
компьютерных методов обработки информации и основных ЭСО, исполь
зуемых в процессе организации учебно-познавательной деятельности, уме
ний работать с информационными объектами, потребности и готовности 
в получении и расширении знаний в области изучения предметов социаль
но-гуманитарной направленности. К данному уровню сформированное™ 
информационной компетентности относятся адекватная самооценка зна
чимости своего участия в информационной деятельности и само ценност
ное отношение к информации.

Нормативный уровень сформированное™ информационной компетент
ности студентов характеризуется наличием умений организовать собствен
ную информационную деятельность в предметной области и спланировать 
ее результат, применять электронные средства обучения в учебно-познава
тельной деятельное™ при достижении продуктивных уровней усвоения, а 
также выработкой способов действий и деятельности для решения учебных 
задач практико-ориентированного характера.
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Подводя итог осуществленному выше научному анализу, следует отме
тить, что эффективное управление процессом усвоения студентами много
компонентного состава учебных знаний и освоения способов учебной дея
тельности на продуктивном уровне возможно в том случае, если в основу 
такого обучения будут положены определенные теоретические и методиче
ские положения, отражающие основные закономерности дидактики, спец
ифику применения в педагогической практике. В качестве подобных поло
жений, позволяющих эффективно решать актуализируемые педагогические 
задачи, представляется целесообразным выделять разработанные в научной 
теории основания компетентностного подхода, а также алгоритмизации об
учения и управления учебно-познавательной деятельностью студентов. Ин
формационную компетентность студентов экономических специальностей 
вуза в силу ее феноменологических характеристик и специфики целесоо
бразно определять в качестве важного детерминирующего фактора, позво
ляющего влиять на организацию и осуществление управляемой учебной 
деятельности, субъект-субъектную природу и потенциал целостного педа
гогического процесса, реализуемого в высшей профессиональной школе.
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