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Аннотация. Цель исследования — разработка и обосно-
вание модели формирования информационной компетент-
ности студентов в условиях информатизации образования. 
Методологические основы исследования: системный под-
ход, рассматривающий информационную компетентность 
как сложную систему; процессный подход, рассматриваю-
щий технологию как совокупность взаимосвязанных про-
цессов (действий); компетентностный подход, рассматри-
вающий профессиональную компетентность как целевой 
ориентир образовательного процесса; личностно ориенти-
рованный подход, смещающий акценты образовательного 
процесса с формирования знаний и умений на целостное 
развитие личности, приобщение студента к культуре об-
щества; культурологический, рассматривающий информа-
тизацию образования как социокультурный процесс; мета-
системный подход, рассматривающий системы компью-
терной поддержки образовательного процесса как метаси-
стемы; вероятностно-статистический подход, рассматри-
вающий образовательную деятельность как процесс, под-
чиняющийся законам теории вероятностей. Методы ис-
следования: анализ научной литературы и передового пе-
дагогического опыта, моделирование, методы математи-
ческой статистики, педагогический эксперимент, тестиро-
вание.  
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Annotation.  The purpose of investigation 
is students informational competence 
formation models elaboration and proving, 
realized during education computerization. 
The methodological base of investigation: 
system approach, considered the 
informational competence as complex 
system; procedural approach, considered 
the technology as interrelated actions 
system; competence oriented approach, 
considered the professional competence 
as educational process result; personal 
oriented approach, changed the accents 
from knowledge’s and skills formation to 
whole persona development and its 
contacting to society culture; culture 
oriented, considered the education 
computerization as social process; poly-
system approach, considered the 
educational process support systems as 
poly-systems; probabilistic and statistical 
approach, considered the educational 
activity as process, described by laws of 
theory of probabilities. The methods of 
investigation: scientific literature and 
advanced pedagogical experience 
analysis, modeling, mathematical statistic 
methods, pedagogical experiment and 
testing.  
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Постановка проблемы и анализ предшествующих публикаций. Общий 

смысл новой парадигмы образования, отраженной в «Концепции модернизации рос-
сийского образования до 2010 года», состоит в разноаспектной разработке проблем 
обучения и воспитания, создании условий для целостного проявления и развития лич-
ностных структур обучающегося. В условиях информационного общества понятие 
«Информационная культура личности» рассматривается как социальный заказ и целе-
вой ориентир для всех ступеней системы непрерывного образования. Ведь современ-
ное общество — это общество информационных технологий, заинтересованное в вы-
сокообразованных и компетентных инженерах, способных самостоятельно и активно 
действовать, принимать решения, гибко адаптироваться к постоянно изменяющимся 
условиям жизни. Успешная деятельность современного инженера немыслима без си-
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стемного применения информационных технологий, поэтому информационная компе-
тентность (информационная культура личности, приобретающая профессиональную 
направленность) — один из критических факторов его конкурентоспособности на рынке 
труда. Современными исследователями доказано, что информатизация образования, 
заключающаяся, прежде всего, в интеграции педагогических и информационных тех-
нологий, — обязательное условие успешного формирования информационной компе-
тентности обучающихся [1–11]. 

В настоящее время большинство специалистов едины во мнении, что информа-
ционная компетентность — системное динамичное личностно-профессиональное ка-
чество [1, 2, 5–8], включающее следующие взаимосвязанные компоненты: операцион-
ный (когнитивный, технологический) — знания и умения, связанные с информацион-
ными технологиями; мотивационно-ценностный (ориентационный, ценностно-
смысловой) — мотивы к использованию информационных технологий, ценностное от-
ношение к информации и информационным технологиям; поведенческий (процессу-
альный, деятельностный) — личный опыт применения информационных технологий в 
жизнедеятельности (включая профессиональную деятельность); диагностический (ре-
гулятивный, оценочно-рефлексивный) — способность к самоуправлению развитием 
собственной информационной компетентности. Как и многие другие личностно-
профессиональные качества, информационная компетентность может быть сформи-
рована на одном из пяти уровней — нулевом (несформированность), ситуативном, 
грамотности, образованности и творческом (оптимизируемом), причём для высших 
уровней характерны тесные связи как между компонентами информационной компе-
тентности, так и самой информационной компетентности с другими личностно-
профессиональными качествами. 

Современные исследователи также едины во мнении, что информационная компе-
тентность должна формироваться у обучающихся на всех этапах образовательного про-
цесса, при этом должный уровень её сформированности у обучающихся рассматривают 
как ключевое условие успешной информатизации обучения [1–9]. Вместе с тем, у совре-
менных специалистов не вызывает сомнений, что именно информатизация образова-
тельного процесса — важнейшее условие формирования информационной компетентно-
сти обучающихся. Информатизация образования предполагает интеграцию дидактических 
и информационных технологий, обязательное применение систем компьютерной под-
держки образовательного процесса; последние включают компьютерные системы учебно-
го назначения и информационно-образовательные ресурсы [3–5, 7, 9]. Современными 
специалистами теоретически и экспериментально доказана эффективность решения мно-
гих дидактических задач в условиях информатизации образования, особенно формирова-
ния информационной компетентности обучающихся. 

Однако по-прежнему отсутствует целостное решение проблемы формирования 
информационной компетентности студентов в условиях информатизации образования. 
Налицо противоречие между огромным социокультурным потенциалом информатизации 
образования и его недостаточным использованием в формировании информационной 
компетентности студентов. Проблема исследования — вопрос: какими должны быть ди-
дактические информационные технологии, чтобы информатизация образовательного 
процесса стала главным фактором формирования информационной компетентности сту-
дентов? Цель исследования — разработка и обоснование модели формирования ин-
формационной компетентности студентов в условиях информатизации образования. 
Объект исследования — образовательный процесс в вузе. Предмет исследования — 
формирование информационной компетентности субъектов образовательного процесса 
средствами компьютерной дидактики. Опытно-экспериментальной базой исследования 
послужил инженерный вуз — Кубанский государственный технологический университет. 
Всего в педагогических экспериментах приняли участие 796 студентов. 

Результаты исследования. С точки зрения автора, весь трансдисциплинарный 
образовательный процесс должен быть ориентирован на формирование информаци-
онной компетентности студентов. Чтобы информатизация образования стала синер-
гичным социокультурным процессом, необходимо обеспечение устойчивой связи меж-



Инновационные технологии в образовании 
 

 

 210 

ду пополнением электронных образовательных ресурсов и формированием информа-
ционной компетентности студентов (а также развитием информационной компетентно-
сти педагогов). Это обеспечит устойчивую взаимосвязь между информатизацией обра-
зовательного процесса и становлением информационной компетентности его субъек-
тов (студенты могут участвовать в формировании именно электронных образователь-
ных ресурсов, а не педагогических программных продуктов). С другой стороны, компь-
ютеризованное обучение и вовлечение студентов в пополнение информационно-
методического обеспечения требуют определенного уровня сформированности их ин-
формационной компетентности. Отсюда логично и закономерно возникает вывод, что 
для раскрытия социокультурного потенциала информатизации образования необходи-
мо, чтобы два процесса — формирование информационной компетентности студентов 
и совершенствование информационно-методического обеспечения — были перма-
нентными (постоянными, а не эпизодическими), синхронными и взаимосвязанными. 

Организационно-педагогическая модель формирования информационной ком-
петентности студентов включает: цели, задачи и принципы её формирования, взаимо-
связь этих целей и задач с целями и задачами преподавания учебной дисциплины и 
образовательного процесса в целом, методологические основы формирования ин-
формационной компетентности и информатизации обучения (системный, метасистем-
ный, компетентностный, личностно ориентированный, вероятностно-статистический и 
иные подходы), условия (организационно-методические, социокультурные, психолого-
педагогические и т.д.) становления информационной компетентности, методы и сред-
ства диагностики информационной компетентности студентов (а также информатиза-
ции образовательного процесса, электронных образовательных ресурсов, учебно-
информационного взаимодействия, представлены в [2–5]), методы, средства и приёмы 
формирования информационной компетентности студентов (а также направления ин-
форматизации образовательного процесса, отражены в [5]), а также модели взаимо-
связи (концептуальные, структурно-функциональные и математические) между ин-
форматизацией образовательного процесса и становлением информационной компе-
тентности студентов (вероятностные модели, отражающие взаимосвязь между инфор-
мационной компетентностью студента и результативностью его участия в пополнении 
информационно-образовательных ресурсов, представлены в [5]). 

Большинство учебных дисциплин, применяемых в вузах, могут быть направле-
ны на формирование информационной культуры личности. Мотивационный и поведен-
ческий компонент будут развиваться параллельно с когнитивным, т.к. студент видит 
возможности и преимущества решения задач на ЭВМ, овладевает способами приме-
нения современных информационных технологий при решении предметно ориентиро-
ванных задач. Ранее автором статьи были разработаны (на основе процессного под-
хода) матричные модели вклада учебных дисциплин в становление информационной 
компетентности студентов (представлены в работе [5]). Помимо вовлечения обучаю-
щегося в пополнение информационно-образовательных ресурсов, значимым фактором 
становления его информационной компетентности является решение учебных (учеб-
но-профессиональных) задач на основе использования компьютерных информацион-
ных систем. Так, например, в ходе учебно-экспериментальной деятельности возможно 
и необходимо применять виртуальные лаборатории или автоматизированные лабора-
торные практикумы удалённого доступа. Если преподавание учебной дисциплины ор-
ганизовано таким образом, что в содержании занятий (аудиторных или самостоятель-
ных) имеет место моделирование объектов или процессов на ЭВМ (математическое 
или графическое), то это будет способствовать формированию всех компонентов ин-
формационной компетентности. Пусть рИС — вероятность того, что обучающийся вла-
деет моделью исследуемой системы, рММ — вероятность того, что обучающийся вла-
деет математическими методами, необходимыми для реализации модели, рКПУН — ве-
роятность того, что он достаточно хорошо владеет компьютерной программой универ-
сального назначения, чтобы реализовать модель. Тогда вероятность того, что обуча-
ющийся реализует на ЭВМ модель исследуемой системы, составит 

КПУНММИС pppp ⋅⋅= . Если для исследования системы реального мира (объекта или 
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процесса) применяют специализированную программу (компьютерную систему моде-
лирования), то КПСНИС ppp ⋅=  (рКПСН — вероятность того, что обучающийся достаточно 
хорошо владеет компьютерной программой специализированного назначения, чтобы 
реализовать модель). Основные направления компьютеризации решения предметно-
ориентированных задач: решение на ЭВМ аналитических задач; решение на ЭВМ за-
дач, связанных с применением численных методов; решение на ЭВМ задач, связанных 
с имитационным моделированием объектов и процессов. 

Наличие организационно-педагогической модели формирования информацион-
ной компетентности студентов позволяют спроектировать процессуальную модель — 
педагогическую технологию (рис. 1). Она заключается в такой организации образова-
тельного процесса, которая в обязательном порядке предполагает применение ЭВМ и 
программных средств при освоении учебного материала, решения задач и пополнения 
научно-методического обеспечения дисциплины. Инновационным компонентом техно-
логии является вовлечение студентов в пополнение научно-методического обеспече-
ния. Неотъемлемой составляющей предложенной технологии является диагностика 
информационной компетентности студентов (составляющая мониторинга его учебной 
деятельности) и анализ эффективности дидактического процесса. Подобная методика 
базируется на многопараметрическом анализе дидактического процесса, экстраполя-
ции высоких технологий менеджмента в дидактический процесс. 

 

 
 

Рисунок 1 — Технология комплексного формирования информационной компетентности студентов 
 
Эффективность авторской технологии формирования информационной компе-

тентности студентов подтверждена в ходе опытно-экспериментальной работы. Как 
свидетельствует анализ динамики сформированности информационной компетентно-
сти студентов (табл. 1), информатизация инженерного образования способствует эф-
фективному управлению учебной деятельностью обучающихся. Во всех педагогиче-
ских экспериментах более высокие результаты профессионального образования сту-
дентов экспериментальных групп (p < 5 %) по сравнению с контрольными (табл. 1) до-
стигнуты за счет интеграции всех видов учебной деятельности студентов в условиях 
информатизации образования, создания условий для проявления профессиональных 
знаний, умений, компетенций и личностно-профессиональных качеств. В таблице 1 от-
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ражена доля студентов (в %) с уровнями информационной компетентности на началь-
ном и завершающем этапах экспериментов. Обозначения: НЭ — начальный этап экс-
периментов, ЗЭ — завершающий, п/э — педагогический эксперимент, ИК — информа-
ционная компетентность, СУ — ситуативный уровень, УГ — уровень грамотности,              
УО — уровень образованности, ТУ — творческий уровень. На завершающем этапе 
каждого эксперимента студенты экспериментальных групп достоверно (p < 5 %) пре-
восходили по уровню информационной компетентности студентов контрольных групп 
(выявление достоверности различия между выборками производилось на основе вы-
числения F-критерия).  

 
Таблица 1 — Сформированность информационной компетентности студентов инженерного вуза 
 

№ п/э Контингент  
студентов 

Уровень ИК 
Группа 

Контрольная, % Экспериментальная, % 
НЭ ЗЭ НЭ ЗЭ 

1. 2009 год набора, 
КубГТУ 

СУ 54 20 58 0 
УГ 31 53 25 33 
УО 11 18 14 50 
ТУ 4 9 3 17 

2. 2010 год набора, 
КубГТУ 

СУ 60 15 55 0 
УГ 24 49 26 34 
УО 14 25 16 46 
ТУ 2 11 3 20 

3. 
2011 год набора, 
КубГТУ 

СУ 50 15 52 0 
УГ 36 53 33 32 
УО 14 20 15 46 
ТУ 0 12 0 22 

 
В результате опытно-экспериментальной работы выявлены закономерности, свя-

занные с информатизацией обучения. Главная закономерность — комплексность (син-
хронность, взаимосвязанность) развития компонентов социально-профессиональной ком-
петентности студентов — информационной культуры личности, знаний осваиваемой 
учебной дисциплины, умений профессиональной самоорганизации и коммуникативной 
культуры личности. В педагогических экспериментах, проведенных в вузе, для каждого 
студента были вычислены индексы продвижения для следующих параметров: информа-
ционной культуры личности, знаний осваиваемой учебной дисциплины, умений профес-
сиональной самоорганизации и готовности к исследовательской деятельности (индекс 
продвижения — разница между численным значением выбранного параметра на завер-
шающем и начальном этапе дидактического процесса). Определялись коэффициенты 
корреляции для всех пар величин. Для вычисления коэффициентов корреляции были 
объединены эмпирические данные трёх педагогических экспериментов. Результаты кор-
реляционного анализа отражены на рисунке 2. Обозначения: (1) — прирост информаци-
онной культуры личности, (2) — прирост знаний осваиваемой учебной дисциплины,                   
(3) — прирост умений самоорганизации учебно-профессиональной деятельности,                    
(4) — прирост готовности к исследовательской деятельности, *** — корреляционная связь 
очень сильная (r  > 0,7), ** — связь сильная (0,6 < r < 0,7), * — связь средняя (0,5 < r < 0,6), 
отсутствие обозначения — связь слабая (отсутствие связи). Результаты эмпирического 
этапа исследования свидетельствуют о том, что в контрольных группах формирование 
составляющих социально-профессиональной компетентности обучающегося (будущего 
инженера) — слабо связанные процессы, т.к.  для их комплексного развития не создаются 
условия. А в экспериментальных группах наблюдаются высокие коэффициенты корреля-
ции (связь в основном сильная и очень сильная, но не ниже средней). Это объясняется 
тем, что благодаря информатизации образовательного процесса происходит интеграция 
всех видов учебной деятельности студентов, комплексное проявление компетенций, зна-
чимых качеств и свойств личности. В экспериментальных группах наиболее тесной явля-
ется связь между приростом информационной культуры личности обучающихся и знаний 
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осваиваемой учебной дисциплины, т.к. применение систем компьютерной поддержки об-
разовательного процесса усиливает интеллектуальный вектор инженерного образования, 
ставит обучающихся в положение исследователей изучаемых объектов и процессов, за-
меняя репродуктивные формы учебной деятельности продуктивными. 

 

 
 

Рисунок 2 — Корреляционные плеяды прироста составляющих социально-профессиональной 
компетентности 

 
В ходе опытно-экспериментальной работы также была выявлена тесная связь 

между уровнем информационной компетентности студентов, активностью их учебно-
исследовательской деятельности и эффективности самостоятельной работы. Анализ 
экспериментальных данных показал, что в условиях информатизации обучения (точ-
нее, обеспечения устойчивой связи между формированием информационной компе-
тентности студентов и пополнением информационных образовательных ресурсов) 
наблюдается тесная связь между информационной компетентностью студентов, про-
дуктивностью исследовательской деятельности и самостоятельной работы (табл. 2, 3). 
Результаты исследования отражены в таблице 2 как матрица вероятностной связи 
между фактором и откликом, в которой фактор-детерминант — уровень информацион-
ной компетентности, отклик — продуктивность исследовательской деятельности (для 
таблицы 3 отклик — продуктивность самостоятельной работы), пересечение строки и 
столбца означает вероятность (относительную частоту, в %) того, что при данном 
уровне информационной компетентности у испытуемых будет наблюдаться данный 
уровень продуктивности исследовательской деятельности. 

 
 

Таблица 2  — Взаимосвязь между уровнем информационной компетентности и продуктивностью  
         исследовательской деятельности в экспериментальных группах 
 

Уровень ИК 
Продуктивность исследовательской деятельности 

Очень низкая Низкая Средняя Высокая 
СУ 95 5 0 0 
УГ 0 91 9 0 
УО 0 8 82 10 
ТУ 0 0 14 86 

 
 

Таблица 3  — Взаимосвязь между уровнем информационной компетентности и продуктивностью  
         самостоятельной работы студентов в экспериментальных группах 
 

Уровень ИК 
Продуктивность самостоятельной работы студентов 

Очень низкая Низкая Средняя Высокая 
НС 81 15 4 0 
УНГ 5 79 14 2 
УО 0 0 82 18 
ТУ 0 0 4 96 
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Заключение. Таким образом, применение инновационной авторской технологии 
эффективно для формирования у студентов как информационной компетентности сту-
дентов, так и значимых профессиональных знаний, умений и компетенций. Формиро-
вание информационной компетентности студентов становится перманентным, станов-
ление профессиональных знаний — качественным и продуктивным, пополнение и ис-
пользование электронных образовательных ресурсов — эффективным, образователь-
ный процесс — вариативным и динамичным, развитие личности студентов — систем-
ным, информатизация обучения — синергичной. 
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