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Основной целью модернизации образования является повышение качества 

образовательного процесса. В связи с этим особое значение придается компетентностному 

подходу в подготовке специалистов высшего профессионального образования. 

В современных условиях одним из важнейших требований работодателей к 

выпускникам образовательных учреждений высшего профессионального образования 

является умение владеть информационными технологиями. Таким образом, 

информационная компетентность будущего педагога является по своей природе 

необходимым составным компонентом педагогической деятельности в целом. Встает 

задача формирования такой личности, которая владеет умением выбрать необходимую 

информацию, систематизировать, усвоить ее на высоком уровне, ориентируется во все 

возрастающем информационном потоке и готова к обновлению знаний на протяжении 

всего жизненного пути. Прежде чем определить, что представляет собой понятие 

«информационная компетентность», обратимся к пониманию сущности компетентности и 

компетенций. В педагогической литературе существуют различные точки зрения на 

понимание компетентности и компетенций. 

Компетентность – интегративное качество личности, сформированное на основе 

совокупности предметных знаний, умений, опыта, отраженных в теоретико-прикладной 

подготовленности к их реализации в деятельности на уровне функциональной грамотности. 

Компетенция рассматривается, как синтез когнитивного, предметно-практического и 

личностного опыта и рассматривается, как способность человека реализовывать 

компетентность в конкретной практической деятельности (компетентность в действии) [7]. 

При этом особое внимание необходимо уделять формированию и развитию 

информационной компетентности у студентов педагогических вузов. Представляется, что 

необходимо так изменить содержание профессиональной подготовки, чтобы обеспечить 

будущему учителю не только общеобразовательные и профессиональные знания, но и 

достаточный уровень информационной компетентности, а, следовательно, и 

информационной культуры. Предметная область «Информатика» должна занять место 

особого синтезирующего «метапредмета» в некоторой совокупности изучаемых учебных 

дисциплин. 
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Компьютеризация выдвинула перед педагогическими вузами задачу подготовки 

специалистов, которые в будущей профессиональной деятельности будут эффективно 

использовать компьютерные технологии. Современному обществу необходим такой 

педагог, который умеет непрерывно пополнять свои знания, совершенствовать свою 

компетентность и компетенции. Практика показала, что недостаточное внимание уделяется 

обучению студентов самостоятельно и рационально организовать свою учебно-

познавательную деятельность. Поэтому выпускники вуза не могут быстро адаптироваться 

к непрерывно обновляющимся новым информационным технологиям. На первое место 

выдвигается не информированность студента, а умения разрешать возникающие проблемы, 

отход от знаниевой парадигмы образования к компетентностной [7]. 

В настоящее время развитие информационных технологий представляет 

пользователям качественно новые возможности, что влечет за собой в свою очередь 

развитие информационной компетентности. На одно из первых мест выдвигается задача 

формирования информационной компетентности у студентов еще при их обучении в вузе, 

обеспечивающая вхождение выпускников в информационное общество. Информационная 

компетентность студента складывается из трех компонентов: знать, уметь применять в 

учебной и будущей профессиональной деятельности, самостоятельно работать с 

информационными и коммуникационными технологиями. 

В качестве признаков информационного поведения, характеризующих 

информационную компетентность личности, выделяют следующие: 

- содержание информационных потребностей и интересов; 

- мотивы обращения к различным источникам информации и связанные с этим 

ожидания; 

- степень удовлетворения информационных потребностей; 

- способы поиска, хранения, переработки информации; 

- процесс усвоения и применения полученной информации в различных сферах своей 

деятельности; 

- способы распространения новой информации; 

- используемые каналы профессиональных коммуникаций, их интенсивность, 

результативность и предпочтительность; 

- разнообразие привлекаемых материалов на русском и иностранных языках, широта 

их тематики и т.п. 

Содержание понятия «информационная компетентность» тесно связано с понятием 

«информационная культура». Существуют различные определения последней, которые 

сводятся к тому, что целью её формирования является умение соотносить модели знания и 

информацию, оценивать уровень собственных знаний, стимулировать процессы получения 

новых знаний. 

Одним из условий формирования информационной компетентности является 

расширение доступа образования за счет применения информационно-коммуникационных 

технологий, то есть развитие системы образования, обеспечивающее его опережающий 

характер. 

Идея опережающего образования принадлежит А. Д. Урсулу и состоит в том, что 

система образования в качестве одной из своих приоритетных целей должна иметь задачу 

формирования у людей таких качеств, которые позволят им успешно адаптироваться, жить 

и работать в условиях быстро меняющегося мира [2]. 

По мнению, информационная компетентность – это сложное индивидуально-

психологическое состояние, достигаемое в результате интеграции теоретических знаний и 

практических умений работать с информацией различных видов, используя новые 

информационные технологии [9]. 
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Н.Ю.Таирова определяет информационную компетентность – это интегративное 

качество личности, являющееся результатом отражения процессов отбора, усвоения, 

переработки, трансформации и генерирования информации в особый тип предметно-

специфических знаний, позволяющее вырабатывать, принимать, прогнозировать и 

реализовывать оптимальные решения в различных сферах деятельности [6]. 
Определяя значимость информационной компетентности в процессе современного 

образовательного пространства, отмечаем о том, что она является частью общего процесса 
информатизации, представляющей собой «объективный процесс», и что развитие 
информационной компетентности неразрывно связана с процессом информатизации 
образования. Сущность этого процесса раскрыта в работах С.А.Абрамова, Я.А.Ваграменко, 
А.А.Вербицкого, В.Г.Разумовского, И.В.Роберт, А.Я.Савельева и др. 

Исследуя генезис основополагающих понятий предметной области исследования, 
приходим к выводу о том, что ключевым основанием, объединяющим исследования по 
проблеме формирования информационной компетентности, с нашей точки зрения, является 
понятие «информация» [6]. Информация имеет общественное значение – это огромные 
хранилища, содержащие знания о литературе, образовании, достижениях научной мысли в 
технике; видео- и аудиотеки и т.д. Информация так же, как вещество и энергия, стала 
предметом производства и распространения, обрела свойства и функции. Таким образом, 
информация является неотъемлемой частью современной жизни. И наряду с этим, 
информационная компетентность становится одной из приоритетных стратегий развития 
образовательных систем в русле широкого и всеобъемлющего процесса образования [8]. 

Анализ различных подходов к содержанию наполнения понятия «информационная 
компетентность» и трактовка И.А.Зимней компетентности «как актуального проявления 
компетенции» [4] позволили сформулировать следующее определение: информационная 
компетентность – это готовность и способность будущего педагога к эффективной 
информационной деятельности. 

Формирование информационной компетентности возможно только при том условии, 
если она стала нормой педагогического взаимодействия с самых первых шагов воспитания 
и обучения. На основе этого, выделяют три взаимосвязанных и последовательных уровня 
развития информационной компетентности: 

- интуитивный (начальный); 
- нормативный (достаточный); 
- творческий (высокий). 
Благодаря этим уровням, информационная компетентность развивается, переходя с 

одного уровня на другой, при этом ее состояние каждый раз может быть диагностировано, 
исходя из соответствия структуры и содержания компьютерных знаний и умений 
обучающихся [5]. 

Системное, целостное представление об информационной компетентности, 
выделение ее сущностных черт, обоснование критериев и уровней ее сформированности 
является теоретической предпосылкой для исследования тенденций и условий развития. 
Это позволяет более целенаправленно и эффективно организовать обучение и значительно 
ускорить процесс овладения современными обучающими технологиями. 

Таким образом, для формирования информационной компетентности в системе 
современного образования необходимо: 

- обеспечить целостную информационно-развивающую образовательную среду, 
путем объединения усилий педагогического, управленческого, технического, медико-
психологического персонала; 

- обеспечить построение учебных занятий на основе междисциплинарной интеграции 
с основными предметами обучения с целью расширенной информационной подготовки. 

Формирование информационной компетентности предполагает: 
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- освоение знаний и умений из области информатики и информационно-
коммуникационных технологий; 

- развитие коммуникативных способностей; 
- умение ориентироваться в информационном пространстве, анализировать 

информацию [1]. 
Будущему педагогу необходимо освоить ряд умений – отбирать информационные 

технологии, электронные образовательные продукты; педагогически целесообразно 
использовать их в своей профессиональной деятельности, адаптировать их и даже 
совершенствовать. 

Исходя из профессиограммы педагога, соответствующей профессионально-
педагогической компетентности, в контекст которых вписана информационная 
компетентность будущего педагога, мы выделяем следующие ее компоненты: 
когнитивный, ценностно-мотивационный, технико-технологический, рефлексивный, 
коммуникативный. 

Рассмотрим сущность каждого компонента информационной компетентности. 
Когнитивный компонент отражает процессы переработки информации на основе 

микрокогнитивных актов (анализ поступающей информации, формализация, сравнение, 
обобщение, синтез с имеющимися базами знаний, разработка вариантов использования 
информации и прогнозирование последствий реализации решения проблемной ситуации, 
генерирование и прогнозирование использования новой информации, и взаимодействие её 
с имеющимися базами знаний, организация хранения и восстановления информации в 
долгосрочной памяти). 

Ценностно-мотивационный компонент заключается в создании условий, которые 
способствуют вхождению будущего педагога в мир ценностей, оказывающих помощь при 
выборе важных ценностных ориентаций; характеризует степень мотивационных 
побуждений человека, влияющих на отношение индивидов к работе и к жизни в целом, 
выделяются четыре доминирующих типа побуждений – к достижениям, принадлежности к 
группе, обладанию властью, компетентности. 

Технико-технологический компонент отражает понимание принципов работы, 
возможностей и ограничений технических устройств, предназначенных для 
автоматизированного поиска и обработки информации; знание различий 
автоматизированного и автоматического выполнения информационных процессов; умение 
классифицировать задачи по типам с последующим решением и выбором определённого 
технического средства в зависимости от его основных характеристик; включает: понимание 
сущности технологического подхода к реализации деятельности; знание особенностей 
средств информационных технологий по поиску, переработке и хранению информации, а 
также выявлению, созданию и прогнозированию возможных технологических этапов по 
переработке информационных потоков; технологические навыки и умения работы с 
информационными потоками (в частности, с помощью средств информационных 
технологий). 

Коммуникативный компонент отражает знание, понимание, применение языков 
(естественных, формальных) и иных видов знаковых систем, технических средств 
коммуникаций в процессе передачи информации от одного человека к другому с помощью 
разнообразных форм и способов общения (вербальных, невербальных). 

Рефлексивный компонент заключается в осознании собственного уровня 
саморегуляции личности, при котором жизненная функция самосознания заключается в 
самоуправлении поведением личности, а также в расширении самосознания, 
самореализации. 

Все компоненты информационной компетентности будущего учителя взаимосвязаны 
и взаимообусловлены. 
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Формирование информационной компетенции будущего педагога определяет 
совокупность взаимосвязанных компонентов для создания целенаправленного 
педагогического взаимодействия субъектов образовательного процесса. Информационная 
компетентность педагога является важной составляющей его профессионализма, которая 
обеспечивает навыки деятельности будущего педагога по отношению к информации, 
содержащейся в учебных предметах и образовательных областях, а также в окружающем 
мире [10]. 

Информационно-педагогическая компетентность преподавателя – это компонент 
общей педагогической культуры преподавателя, важнейший показатель 
профессионального мастерства и соответствия мировым стандартам в сфере высшего 
образования. 

Таким образом, становится очевидным, что для успешной реализации в 
профессиональном плане педагогу необходимо иметь сформированную информационную 
компетентность, которая поможет избежать психологических проблем информатизации. 
Содержание современного этапа информатизации составляют активное освоение и 
фрагментарное внедрение средств информационных технологий в традиционные учебные 
дисциплины, и на основе освоения педагогами новых методов и организационных форм 
учебной работы. 
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