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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. В настоящее время проблемы обновления 

образования находятся в центре общественной жизни, стали предметом горячих 

дискуссий. За последние годы в социальных и политических слоях сложилось 

убеждение, что именно эффективная система образования способна стать наи

важнейшим фактором формирования гражданского общества в целом. Обуче

ние и всесторонняя подготовка профессионалов нового качества возможны 

лишь с помощью современных образовательных технологий, основанных на 

новейших достижениях информационных технологий. Для решения данной 

проблемы нормативной основой является: Закон Российской Федерации «Об 

образовании»; «Концепция модернизации российского образования на период 

до 201 О года>>; Федеральная целевая программа «Электронная Россия (2002-
2010 гг.)». 

В документах подчеркивается социальная значимость подготовки компе

тентных специалистов, готовых к профессиональному росту, самообразованию 

и профессиональной мобильности в условиях информатизации общества. Ин

новационные процессы, происходящие сегодня в социально-экономической 

жизни общества, развитие информационной инфраструктуры выдвигают ряд 

новых требований к качеству образования, к уровню образованности выпуск

ника школы, а также к уровню профессиональной квалификации и компетент

ности учителя. Введение профильного обучения рассматривается современной 

педагогикой как важный фактор повышения качества и фундаментальности об

разования, который предполагает изменение целей образования, переход от 

знаниевой организации образовательного процесса к гуманистической лич

ностно ориентированной, к развитию способностей и компетентностей уче

ника, его самореализации, позволяет наиболее полно учитывать интересы, 

склонности и способности за счет построения индивидуальных образователь

ных программ. 

В условиях профильного обучения особое значение приобретает инфор

мационно-технологическая компетентность будущих специалистов в связи с 

приоритетной задачей развития навыков самостоятельного овладения знания

ми. Анализ научной литературы, демонстрирующей эффективность использо

вания информационных технологий, позволяет говорить о перспективности 

применения компьютеров в учебном процессе (В.А. Извозчиков, 

С.Д. Каракозов, К.К. Колин, МЛ. Лапчик, Е.И. Машбиц и др.). Вопросы ин

форматизации образования, информационно-компьютерной подготовки стар

шеклассников с профильным обучением рассматриваются в научной литерату

ре достаточно широко по следующим направлениям: психолого-педагогические 

особенности использования компьютерных технологий в образовании 

(А.Г. Гейн, АЛ. Ершов, МЛ. Лапчик, В.М. Монахов и др.); совершенствова

ние образовательного процесса с использованием компьютерных технологий 

(Я.А.Ваграменко, А.Г.Гейн, Б.С.Гершунский, МЛ. Лапчик, Е.И. Машбиц, 
Е.С. Полат, И.В. Роберт и др.); формирование профессиональных качеств буду

щих специалистов (Е.В. Бондаревская, А.М. Новиков, В.В. Сериков, К.Д. Чермит, 
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В.Д. Шадриков и др.); формирование информационной культуры (А.А. Гречи

хин, Н.Б. Зиновьева, В.А. Каймин, Н.М. Розенберг, И.Е. Ширшов и др.); спе

цифика обучения новым информационным технологиям учащихся гуманитар

ных классов (МЛ. Лапчик, Ю.С. Барановский, И.Б. Готская и др.). 

В настоящее время с учетом реальных требований рынка труда посредст

вом образования решается ряд важных задач: подготовка молодежи к новым 

условиям жизни, формирование личностных качеств, отвечающих потребно

стям будущей профессиональной деятельности. Способности решать профес

сиональные проблемы в повседневной жизни во многом зависят от качеств обу

чающегося, для обозначения которых применяются понятия «компетенция» и 

«компетентность». Введение данных понятий в образовательный процесс и раз

витие информационных технологий ведет к формированию новой модели обра

зования: меняются методы, цели и задачи, стоящие перед образованием, акцент 

переносится с «усвоения знаний» на формирование компетентности. Одна из 

актуальных задач, стоящих перед образованием, заключается в формировании 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

информационной деятельности, и в том, чтобы сформировать информационную 

компетентность учащихся профильных классов, умеющих использовать совре

менные технические средства в будущей профессиональной деятельности. В 

современных исследованиях рассматриваются различные аспекты обозначен

ной проблемы: компетентностный подход как новый этап обновления содержа

ния образования (Е.В. Бондаревская, И.А. Зимняя, А.В. Хуторской и др.); рабо

ты, раскрывающие понятие «компетентносты> (С.Г. Воровщиков, И.А. Зимняя, 

И.М. Осмоловская, А.В. Хуторской и др.); «информационная компетентность», 

его содержание и условия развития (М.Г. Дзугоева, О.Б. Зайцев, А.Л. Семенов и 

др.); психолого-педагогические основы в организации профильного обучения 

(Д.С. Ермаков, И.В. Ильина, Е.Н. Макарова, С.Н. Петрушин, Г.Ч. Тахтамышева 

и др.). В трудах С.Н. Бегидовой, Е.В. Бондаревской, Н.М. Сажиной, В.В. Сери

кова освящаются проблемы организации личностно ориентированного образо

вания, его сущностные, содержательные, функциональные характеристики; 

принципы организации личноспю ориентированного профильного обучения 

находят отражения в исследованиях М.И. Лукьяновой, Г.Н. Подчалимовой, 

Т.И. Шамовой и др. 

Анализ научной литературы (А.А. Кузнецов, В.М. Монахов, И.В. Роберт, 

А.В. Соколов, С.П. Седых и др.) показывает, что при рассмотрении понятия 

«информационная компетентность» не учитываются особенности её содержа

ния для учащихся профильных гуманитарных классов средней общеобразова

тельной школы. Вместе с тем, несмотря на основательное число научных тру

дов и практических работ, посвященных рассмотрению компетентностного 

подхода в образовании, содержания и развития компетентностей, организации 

профильного обучения и информационной деятельности, можно сказать, что 

явно недостаточно исследований, связанных с рассмотрением структуры и со

держания информационной компетентности уче-ника-гуманитария, теоретико

методологических подходов к организации проце~са её формирования, педаго

гических условий, обесnечиваю•ш·· ость этого процесса. Таким об-
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разом, анализ специальной литературы и педагогической практики позволяют 

констатировать наличие следующих противоречий: 

- между универсальным, многофункциональным значением современ

ных информационных и коммуникационных технологий в педагогической дея

тельности в условиях информатизации образования и недостаточным уровнем 

владения необходимыми знаниями и умениями, т.е. слабым уровнем информа

ционной подготовки учащихся общеобразовательной школы в условиях про

фильного обучения; 

- между потребностью информационного общества в выпускниках школ 

с высоким уровнем информационно-компьютерной грамотности, способных 

эффективно применять информационные технологии в своей будущей профес

сиональной деятельности, и недостаточной теоретической и методической 

обеспеченностью процесса формирования данной компетентности у учащихся 
профЮJьных гуманитарных классов в рамках их будущей профессиональной 

подготовки; 

- между потребностью школы в учителях, готовых к постоянному разви

тию своей информационной компетентности, и недостаточной готовностью к 

этому большинства учителей. 

Неразрешенность данных противоречий определЮJа выбор темы диссер

тации и позволила сформулировать проблему исследования: какова сущность 

информационной компетентности как составляющей информационной культу

ры учащихся, в чем заключается её содержание, каким образом организовать 

эффективный процесс формирования информационной компетентности уча

щихся в системе профильного обучения в общеобразовательной школе? 

Объект исследования - информационная комnетенпюсть учащихся 

профЮJьных классов общеобразовательной школы. 

Предмет исследования - организационно-педагогические условия фор

мирования информационной компетентности учащихся профильных классов 

общеобразовательной школы. 

Цель исследования - теоретически обосновать и экспериментально про

верить модель формирования информационной компетентности учащихся про

фильных классов общеобразовательной школы, определить организационно

педагоrические условия её функционирования. 

Гипотеза исследования: информационную компетентность учащихся 

профЮJьных классов на старшей С1)'Пени общего образования возможно более 

эффективно сформировать при условии, если: 

- будет определено и реализовано содержание информационной компе

тентности учащихся профильных классов как интегративное качества лично

сти, проявляющееся в его готовности и способности к овладению информаци

онными и специальными знаниями, умениями, навыками продуктивного отбо

ра, систематизации и хранения информации, использования информационных 

ресурсов, позволяющее вырабатывать, прогнозировать, проектировать и реали

зовывать оптимальные решения в различных сферах деятельности; 

- будут обоснованы и апробированы компоненты содержания информа

ционной компетентности, её критерии и уровни; 
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- будет создана и проверена модель формирования информационной ком
петентности учащихся профильных классов, содержащая цель, задачи, функ

ции, принципы реализации, структуру, педагогические компоненты, зтапы 

формирования, результат; 

- будут выявлены и экспериментально подтверждены организационно

педагогические условия применения информационных технологий в организа

ции образовательного процесса, обеспечивающие эффективность реализации 

данной модели и предполагающие: гуманистическую направленность педаго

гического процесса; создание субъект-субъектных отношений; применение 

дифференцированного подхода на основе результатов диагностики уровней 

личностного развития в сфере информатизации; возможности построения ин

дивидуального маршрута учебно-познавательной деятельности; использование 

средств и методов д;IЯ формирования информационной компетентности; про

блемно-модульное структурирование учебного материала; применение метода 

проектов, включающего учеников в совместную деятельность по изучению ин

формационных технологий; поэтапное развитие информационной компетент

ности учеников с точки зрения формирования внутренней мотивации: исполни

тельские действия - рефлексия (оценка достижений) - корректировочные дей

ствия. 

В соответствии с поставленной проблемой, целью, объекrом, предметом 

и гипотезой определены следующие задачи исследования: 

1. Определить содержание информационной компетентности учащихся 
профильных классов и её роль в информационной деятельности учащихся про

фильных классов . 

2. Обосновать и проверить модель формирования информационной ком
петентности учащихся в процессе профильного обучения. 

3. Определить условия, критерии, показатели и уровни сформированно
сти информационной компетентности учащихся профильных классов. 

4. Разработать технологию и типологию заданий по формированию ин
формационной компетентности учащихся профильных классов. 

5. Осуществить опытно-экспериментальную проверку динамики форми
рования информационной компетентности учащихся профильных классов. 

Методологическую основу исследования составляют научные пред

ставления о целостности и взаимосвязи явлений окружающего мира, его сис

темности и материальности , значении их в теории развития личности; диалек

тическая теория познания и отражения действительности, являющаяся основой 

научной педагогики; системно-структурный подход к анализу научных педаго

гических явлений; гуманистическая налравленность образования; методология 

и методика психолого-педагогических исследований, личностно ориентирован

ный подход к педагогическим процессам (Ю.К. Бабанский, Е .В. Бондаревская, 

М . Р. Кудаев, 3.К. Меретукова, В . А. Петьков, Н.Ф. Талызина, В.В. Сериков, 

И.С. Якиманская и др.); методологические подходы: деятельностный 

(П.Я . Гальперин, В.В. Краевский С.Л. Рубинштейн и др . ) компетентностный 

(В .А . Болотов, Е.В. Бондаревская, И . А. Зимняя, Дж. Равен, А.В . Хуторской, 

В.В. Сериков); технологический (АЛ. Ершов, В.А. Извозчиков, С.Д. Каракозов, 
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К.К. Колин, МЛ. Лапчик, Е.И. Машбиц и др.} информационный Я.А. Вагра

менко, А.Г. Гейн, Б.С. Гершунский, МЛ. Лапчик, Е.И. Машбиц, Е.С. Полат, 

И.В. Роберт, Э.Г. Скибицкий, А.Л. Семенов и др.). 

Теоретической основой исследования явились: ключевые идеи модер

низации содержания общего образования, направленные на совершенствование 

способов и технологий организации образовательного процесса, отраженные в 

нормативных документах «Стратегии модернизации содержания общего обра

зования» и «Концепции модернизации российского образования на период до 

2010 года»; теории развития информационного общества и информатизации 

образовательной среды (Г.А.Бордовский, В.А.Ваграменко, АЛ.Ершов, В.А.Из

возчиков, М.П.Лапчик, Е.С.Полат, И.В.Роберт); основные идеи становления 

информационного общества (К.К.Калин, А.И.Ракитов, А.Д.Урсул); теории пе

дагогического проектирования и моделирования образования (В.П.Беспалько, 

Б.С.Гершунский, В.В.Краевский, И.Я.Лернер, Ю.С.Тюнников, А.В.Хуrорской, 

К.Д.Чермит и др.); культурологическая концепция содержания образования 

(И.Я.Лернер, М.Н.Скаткин, В.В.Краевский); фундаментальные положения кон

цепции личностно ориентированного образования (Е.В.Бондаревская, Н.М.Са

жина, В.В.Сериков, Т.И.Шамова, И.С.Якиманская); концепции и общие прин

ципы организации профильного обучения (Г.А.Воронина, Д.С.Ермаков, 

И.В.Ильина, Е.Н.Макарова); основные положения компетентностного подхода 

(С.Г.Воровщиков, Э.Ф.Зеер, И.А.Зимняя, А.К.Маркова, Дж.Равен, И.М.Осмо

ловская, А.В.Хуrорской и др.), включая теории компетентностного подхода в 

обучении информационным технологиям (Т.А.Гудкова, М.Н.Илюшина, 
М.Э.Кушнир и др.); идеи модульного (М.И.Махмутов, Д.Рассел и др.), про

блемного (И.Я.Лернер, М.И.Махмутов, Т.И.Шамова, М.А.Чошанов и др.), дея

тельностного (П.Я.Гальперин, С.Л.Рубинштейн и др.) подходов. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач и подтвержде

ния выдвинутой гипотезы применялись следующие методы исследования: тео

ретические методы теоретический анализ философской, психолого

педагогической, научно-методической литературы и научных источников по 

проблеме исследования, систематизация, изучение и обобщение современного 

педагогического опыта, сравнительно-сопоставительный анализ; моделирова

ние; эмпирические методы - наблюдение, беседа, анкетирование и тестирова

ние обучаемых, педагогический эксперимент, мониторинг, анализ продуктов 

информационной деятельности; методы обработки результатов эксперимен

тальных данных, их количественный и качественный анализ. 

Организация и этапы проведения исследования. Поставленные задачи 

и выдвинутая гипотеза определили логику, этапы и методы исследования. 

Исследование состояло из трех этапов. 

На первом этапе (2004-2005 гг.) проводился теоретический анализ пси
хологической, педагогической и научно-методической литературы, обобщение 

и систематизация информации по проблеме исследования. Определялись науч

ный аппарат и исходные параметры данного исследования; проводился конста

тирующий эксперимент, осуществлялся первичный сбор и анализ эмпирическо-
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го материала; выявлялись организационные и концептуальные подходы к по

строению модели формирования информационной компетентности. 

На втором этапе (2005-2009 тт.) в соответствии с целью диссертационно
го исследования был организован и проведен формирующий эксперимент, экс

периментально определялся комплекс организационно-педагогических условий 

эффективного формирования информационной компетентности учащихся в ус

ловиях профильного обучения, разрабатывались учебно-методические пособия, 

осуществлена публикация статей по выбранной теме исследования. 

На третьем этапе (2009-2010 гг.) завершена экспериментальная работа, 
анализировались и обобщались результаты теоретико-экспериментального ис

следования , сформулированы выводы, подготовлены и внедрены в практику 

учебно-методические пособия по проблеме исследования , оформлен текст дис

сертации . 

Научная новизна исследования заключается в следующем : 

- определено содержание понятия «информационная компетентность» 

учащихся профильных классов, под которым понимается интегративное каче

ство личности, проявляющееся в его готовности и способности к овладению 

информационными и специальными знаниями, умениями, навыками продук

тивного отбора, систематизации и хранения информации, использования ин

формационных ресурсов, позволяющее вырабатывать, прогнозировать, проек

тировать и реализовывать оптимальные решения в различных сферах деятель

ности; в содержание информационной компетентности учащихся профильных 

классов, входят компоненты , критерии и уровни информационной компетент

ности , определяющие её развитие в целом; 

- разработана модель формирования информационной компетентности 

учащихся профильных классов, включающая цели, задачи, компоненты (ценно

стно-мотивационный, когнитивный, технико-технологический, коммуникатив

ный , рефлексивный), этапы формирования, результат; 

- теоретически обоснована и экспериментально проверена совокупность 

педагогических условий формирования информационной компетенnюсти уча

щихся профильных классов, принципы и методика его реализации, к числу 

таких условий относятся: гуманизация педагогического процесса, межличност

ных отношении, заключающаяся в признании самоценности ученика, обеспече

нии его физического и нравственного здоровья , осознании смысла жизни и ак

тивной позиции в ней; возможности наибольшей реализации своего потенциала 

в учебно-познавательной деятельности, что обеспечивается субъект

субъектными отношениями участников образовательного процесса; возможно

сти построения учеником индивидуального маршрута учебно-познавательной 

траектории, приспособленного к его знаниям и умениям, учитывающего 

профессиональные стремления ; модульно-рейтинговым структурированием 

учебного материала; включением учащихся профильных классов в совместную 

деятельность по изучению информационных технологий на основе метода про

ектов; формированием у учащихся профильных классов направленности на 

саморазвитие информационной компетентности и осознание процесса пролон-
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гированности и непрерывности проuесса формирования информаuионных ком

петенций; 

- определен диагностический инсч>ументарий, критерии (мотивацион

ный, когнитивный, информаuионный, технологический, рефлексивно

результативный), показатели и уровни сформированности информационной 

компетентности; 

- впервые разработаны типы заданий по формированию информацион

ной компетентности учащихся применительно к профильному обучению; 

- экспериментально проверена результативность формирования инфор

мационной компетентности . 

Теоретическая значимость исследования состоит в определении содержа

ния понятия «информационная компетентность учащихся профильных классов», 

el: структуры, уровней и условий формирования, теоретическом и эксперимен
тальном обосновании модели формирования информационной компетентности 

у учащихся профильных классов (организационно-педагогических условий, 

закономерностей, принципов формирования, этапов). Выявленные организаци

онно-педагогические условия формирования информационной компетентности, 

их теоретико-методологическое обоснование обогащают педагогический опыт 

и теоретическую базу концепции общего и профильного обучения. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что содер

жащиеся в работе теоретические положения , разработанная модель формирова

ния информационной компетентности учащихся профильных классов, учебная 

программа курса «Основы информационной культуры», «Формирование 

информационной компетентности», диагностическое обеспечение по выявле

нию уровней сформированности информаuионной компетентности моrут быть 

использованы при подготовке учащихся к будущей профессиональной деятель

ности в системе общего образования, в процессе организации и совершенство

вания учебно-информационной деятельности в системе повышения квалифика
ции педагогических кадров. 

Достоверность и обоснованность полученных результатов в процессе 

исследования определяется глубиной и объемом информации проанализиро

ванного материала, опирающейся на современные достижения педагогической 

науки; обеспечивается методологической обоснованностью общего замысла ис

следования; использованием комплекса методов; количественным и качествен

ным анализом данных, полученных в результате опытно-экспериментальной 

работы. Достоверность результатов исследования также обеспечена примене

нием комплекса теоретических и экспериментальных методов, адекватных 

предмету, целям и задачам исследования; репрезентативностью и тщательно

стью анализа полученных данных; внедрением в практику разработанных авто

ром методических рекомендаций и программы подготовки учащихся профиль

ных классов по формированию информационной компетентности. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялась в 

соответствии с основными этапами исследования в процессе теоретической и 

экспериментальной работы в Адыгейской республиканской гимназии № 1 и 
МСОШ № 1 а.Понежукай Республики Адыгея. Теоретические положения и 
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практические результаты исследования докладывались на заседаниях кафедр 

общей и социальной педагогики, прикладной математики и информационных 

технологий Адыгейского государственного университета, а также были пред

ставлены на конференциях и семинарах в МСОШ №1 а. Понежукай и в Ады

гейской республиканской гимназии № 1, научно-практических конференциях г. 
Ставрополя (25-27 марта 2006 г" 17 мая 2006 г.}, Всероссийской научно

практической конференции студентов, магистрантов, аспирантов и молодых 

ученых (15-21 апреля 2008 г. г. Ставрополь), V Всероссийской научно

практической конференции молодых ученых (7-8 февраля 2008 г. г.Майкоп), 
Vll Международной научной конференции молодых ученых (4-5 февраля 

201 О г. г.Майкоп). По теме исследования автором опубликовано 17 статей, из
даны учебно-методические пособия «Основы информационной культуры» и 

«Общие вопросы по методике преподавания информатики в начальных клас

сах», в том числе две статьи в журналах, рекомендованных ВАК РФ. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Информационная компетентность учащихся профи,1ьных классов - это 

интегративное качество личности, проявляющееся в его готовности и способ

ности к овладению информационными и специальными знаниями, умениями, 

навыками продуктивного отбора, систематизации и хранения информации, ис

пользования информационных ресурсов, позволяющее вырабатывать, прогно

зировать, проектировать и реализовывать оптимальные решения в различных 

сферах деятельности. 

2. Структура процесса формирования информационной компетентности 
как составляющей информационной культуры содержит совокупность взаимо

связанных компонентов: 

- ценностно-мотивационный компонент (наличие ценностных ориента

ций характеризует степень мотивационных побуждений личности); 

- когнитивный компонент (владение системой знаний об информацион

ной деятельности); 

- технико-технологический компонент (опыт использования знаний как 

системы общих информационных умений и навыков при использовании ин

формационных технологий, включает: понимание сущности технологического 

подхода к реализации деятельности; знание особенностей средств информаци

онных технологии по поиску, переработке и хранению информации; техноло

гические навыки работы с информационными потоками); 

- коммуникативный компонент (отражает знание, понимание, примене

ние языков (естественных, формальных) и иных видов знаковых систем, техни

ческих средств коммуникации в ходе передачи информации); 

- рефлексивный компонент (заключается в осознании собственного уровня 
саморегуляции личности, а также в расширении самосознания, самореализации). 

Основой формирования информационной компетентности в целом явля

ются когнитивный и технико-технологический компоненты как базовые со

ставляющие информационной компетентности. 

3. Модель формирования информационной компетентности учащихся 

профильных гуманитарных классов включает следующие структурные элемен-
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ты, которые имеют системный характер и взаимосвязаны между собой : цели, 

задачи, функции, этапы формирования, результат, рефлексию. Реализация осу

ществляется на nринципах системности, целостности, доступности, открыто

сти, наглядности, культуросообразности, самодеятельности, личностного целе

nолагания, метаnредметности, проблемности, модульности, преимуществах 

деятельностного содержания над информационным, межпредметной интегра

ции, nредnолагающей последовательное формирование ключевой, базовой и 

специальной компетенции; использование модульно-рейтинговой системы кон

троля и диагностики как способа активизации творческого потенциала. 

В ней отражены функции информационной компетентности : познава

тельная (направленная на систематизацию знаний, на познание и самопознание 

человеком самого себя); коммуникативная (носителями которой являются се

мантическая компонента, «бумажные и электронные» носители информации 

педагогического программного комплекса); адаптивная (позволяющая адапти

роваться к условиям жизни и деятельности в информационном обществе); нор

мативная (проявляющаяся, прежде всего, как система моральных и юридиче

ских норм и требований в информационном обществе); оценочная (активизи

рующая умения ориентироваться в потоках разнообразной информации, выяв

лять и отбирать известную и новую, оценивать значимую и второстепенную); 

интерактивная (формирует активную самостоятельную и творческую работу 

самого субъекта, ведущую к саморазвитию, самореализации). 

4. Типология заданий по формированию информационной компетентно
сти учащихся профильных классов включает в себя следующие типы упражне

ний и заданий : репродуктивного и продуктивного, объединенных единым осно

ванием :типом познавательной деятельности учащихся . 

5. Технология формирования информационной компетентности учащихся 
в условиях профильного обучения представляется в виде совокупности концеп

туальной основы, содержательного, процессуального и критериально

оценочного компонентов: 

- концептуальную основу технологии формирования информационной 

компетентности составляют целевые ориентации, подходы, принципы. Веду

щими целевыми ориентациями информационной компетентности выступают 

самообразование, саморазвитие, самореализация; концептуальную основу со

ставляют методологические подходы: личностно-деятельностный, технологи

ческий, информационный; 

- содержательный компонент строится на информационно-предметной 

основе, интегрирующей предметы профильной подготовки и метапредметное 

содержание образования, определяет формирование информационной компе
тентности в процессе преподавания профильных дисциплин и элективных кур

сов; содержание информационной компетентности реализуется в типовых уп

ражнениях и заданиях, объединенных единым основанием: типом познаватель

ной деятельности учащихся; 

- nроцессуальный компонент заключается в использовании форм орга

низации занятий, методов, средств, образовательных технологий, направленных 

на формирование информационной компетентности как на уроке, так и во вне-
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урочное время ; организации научно-методического сопровождения процесса 

формирования информационной компетентности; 

- критериально-оценочный компонент охватывает диагностику уровней 

сформированности информационной компетентности, анализ оценки достиже

нии, выявлении склонностей, способностей участников образовательного про

цесса в ходе совместной творческой деятельности. 

6. Процесс эффективного формирования информационной компетентно
сти учащихся профильных классов обеспечивается следующим комплексом пе

дагогических условий: 

- возможностью построения учеником индивидуального маршрута 

учебно-познавательной траектории, приспособленного к его знаниям и умени

ям, учитывающим профессиональные стремления; 

- модульно-рейтинговым структурированием учебного материала; 

- включением учащихся профильных классов в совместную деятель-

ность по изучению информационных технологий на основе метода проектов; 

- формированием у учащихся профильных классов направленности на 

саморазвитие информационной компетентности и осознание процесса пролон

гированности и непрерывности процесса формирования информационных ком

петентностей. 

Этапами формирования информационной компетентности учащихся в 

условиях профильного обучения являются: пропедевтический, подготовитель

ный и основной (профильное обучение). 

Критериями сформированности информационной компетентности явля

ются: мотивационный, когнитивный, информационный, технологический, реф

лексивно-оценочный, соотнесенные с уровнями (низкий, средний, высокий) и 

показателями сформированности информационной компетентности учащихся 

профильных классов. 

Структура работы отражает логику, задачи, содержание и результаты 

исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав (теоретическая и 

экспериментальная), заключения, списка использованной литераrуры, прило

жений. 

Во введении обоснована актуальность проведенного исследования, опре

делены цели, гипотеза и задачи исследования, его объект и предмет, описаны 

методологические и теоретические основы исследования, указываются исполь

зуемые методы, этапы и база исследования, обосновывается научнаJI новизна, 

теоретическая и практическая значимосrь работы, сформулированы положения, 

выносимые на защиrу, приводятся данные об апробации и внедрении получен

ных результатов. 

В первой главе «Теоретические основы формирования информационной 

компетентности учащихся в условиях профильного обучения» освящаются 

процессы информатизации общества и системы образования; основные направ

ления модернизации системы общего и высшего образования; вопросы, необ

ходимые для теоретического обоснования модели формирования информаци

онной компетентности учащихся профильных классов, с учетом изменений 

требований к уровню подготовки выпускников школ; проанализированы раз-
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личные подходы к определениям основополагающих понятий «информацион

ное общество, информационные технологии, информационная культура, про

фессионально-педагогическая культура, компетенция, компетентность, профес

сиональная компетентность, информационная компетентность; раскрывается 

сущность компетентностного подхода; рассматривается личностно

ориентированная парадигма, являющаяся основой профильного обучения, 

влияющая на развитие творческого потенциала ученика, на возможности его 

дальнейшего саморазвития. 

Во второй главе «Проектирование и реализация модели по формирова

нию информационной компетентности учащихся профильных классов» рас

сматривается организация опытно-экспериментальной работы; уточняется по

нятие «информационная компетентность»; разрабатывается и представляется 

модель формирования информационной компетентности учащихся профиль

ных классов; выявляются педагогические условия, эффективно функциони

рующие при профильном обучении; анализируются результаты апробации дан

ной модели, представляется динамика формирования информационной компе

тентности учащихся профильных классов, формулируется выводы. 

В заключении обобщены результаты исследования, изложены основные 

выводы. 

В приложение включена авторская учебная программа курса «Основы 

информационной культуры», учебная программа элективного курса «Формиро

вание информационной компетентности у учащихся при создании WеЬ

сайтов», диагностическое обеспечение с целью определения уровней сформи

рованности информационной компетентности учащихся профильных классов 

общеобразовательной школы. 

Основное содержание диссертации 

Переход от постиндустриального общества к информационному общест

ву сопровождается утверждением новых направлений социально-экономи

ческого развития и информатизацией всех сфер жизнедеятельности человека, 

что сказывается на системе образования. В концепции информатизации высше

го образования Российской Федерации (утверждена 28 сентября 1993 г.) отме
чено, что цель информатизации образования состоит в глобальной рационали

зации интеллектуальной деятельности за счет использования новых информа

ционных технологий, ·радикальном повышении эффективности качества подго

товки специалистов с новым типом мышления, соответствующим требованиям 

постиндустриального общества. Велением нашего времени является модерни

зация процесса образования в аспекте обеспечения новейшей компьютерной 

техникой и информационными технологиями, создания условий для эффектив

ного использования учащимися информационных технологий в своей деятель

ности. Применение информационных технологий в системе образования не 

только расширяет возможности творческого потенциала учащихся, но и откры

вает обширный простор для решения нестандартных задач и выдвигает новые 

требования к подготовке учащихся профильных гуманитарных классов по фор

мированию у них информационной компетентности. 
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«Информация» является основным понятием, открывающим сущность 

процесса построения информационного общества. Анализ основных подходов к 

рассмотрению понятия «информацию> позволяет сделать вывод, что в современ

ном мире владение информацией обеспечивает успешную, творческую деятель

ность человека. Высокий уровень развиrnя информационной культуры учащихся 

становится важнейшим условием зффек-тивности их будущего профессиональ

ного становления. В работе проведен сравнительный анализ понятий «информа

ционная культура», «информационная культура личности». Данные понятия рас

сматриваются в следующих направлениях : философском (информационное ми

ровоззрение и информационная культура, информационная культура в гумани

тарном обществе}, педагогическом (формирование информационной культуры 

учащихся), психологическом (психологические особенности взаимодействия че

ловека с информацией), правовом (информационная безопасность). 

Информационно культурным считается человек, который в состоянии 

определять свои потребности в информации, искать ei!, оценивать и эффектив
но использовать. Информационно кулы)'рный человек способен к обучению в 

течение всей профессиональной жизни . В настоящее время, учитывая, чрезвы

чайно высокую подвижность рынка труда, обществу нужны люди, способные 

мобильно менять профессию, самостоятельно принимать решения, изменять 

сложившиеся стереотипы, быть готовым к саморазвитию и самообразованию. 

Достижение этих целей возможно путем построения и реализации системы 

компетентностного образования школьников в общеобразовательных учрежде

ниях. Основным направлением инновационной деятельности стало введение 

профильного обучения как средства формирования социальной компетентности 

учащегося в процессе обучения в общеобразовательной школе. Многими авто

рами (В.Д . Шадриков, М .Н.Скаткин и др . ) введение профильного обучения рас

сматривается как одно из важнейших направлений модернизации российской 

системы образования . Главная идея обновления старшей ступени общего обра

зования состоит в том, что образование должно стать более индивидуализиро

ванным, функциональным и зффекrивным. В отличие от традиционного обуче

ния профильное предоставляет ученикам возможность выбрать для более глу

бокого изучения конкретную область, связанную с личностными интересами и 

наклонностями, что способствует осознанному профессиональному самоопре

делению старшеклассников, а также модернизует систему образования, придав 

ему индивидуальную направленность и фундаментальность. Профильное обу

чение, выступая в роли связующего звена между общим н профессиональным 

образованием , имеет цель дать базовые компетенции, знания и навыки , необхо

димые специалисту определенной области профессиональной деятельности . 

Следовательно, профильное обучение направляет общеобразовательную школу, 
средние и высшие учебные заведения на лучшее сочетание общего образования 

и профессиональной подготовки, исключает односторонность в деятельности 

образовательных учреждений. Профильное обучение вводится на основе лич

ностно ориентированного образования . Разные аспекты личностно ориеtпиро

ванного обучения рассматривались Е.В .Бондаревской , В . В .Сериковым, 

А.В.Хуторским, И.С.Якиманской и другими авторами, ведущие идеи личност-
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но ориентированного профильного обучения отражены в трудах М.И.Лукья

новой, Г.Н.Подчалимовой, Т.И.Шамовой и др. Профильное обучение предос

тавляет достаточно большие возможности по формированию информационной 

компетентности учащихся профильных гуманитарных классов общеобразова

тельной школы. Теоретический анализ проблемы формирования информацион

ной компетентности учащихся профильных гуманитарных классов позволил 

сформулировать основные выводы: 

- изменение содержания и организация образовательного процесса 

должно быть направлено преимущественно на личностное развитие ученика; 

- необходимо обеспечить продолжение образования в области информа

тики, которое способствует формированию целостного представления о воз

можностях и перспективах, связанных с применением информационных и ком

муникационных технологий и овладение практическими навыками использова

ния в избранных учащимися сферах профессиональной деятельности. В связи с 

этим предоставляются новые возможности в организации информационной 

деятельности учащихся, которую необходимо рассматривать на основе компе

тентностного подхода, в свою очередь компетентность рассматривается как 

итог (результат) формирования личности в образовательном процессе. 

Ядром обновления содержания современного образования является ком

петентностный подход, ориентированный на деятельностный характер образо

вания, при котором учебный процесс сконцентрирован на практические резуль

таты, при этом результатом является формирование установки на саморазвитие 

и готовность человека к самостоятельным действиям в различных проблемных 

ситуациях, применение полученных знаний, умений и навыков. Анализ научной 

литерспуры показал, что термины «компетенция», «компетеm1юсть», «информа

ционная компетентность», «профессиональная компетентность», характеризую

щие смысл компетентностного подхода в образовании, траК'I)'ЮТСЯ разными 

учеными в зависимости от цели и контекста исследования. 

Нами систематизированы различные существующие подходы к опреде

лению понятия «компетентносты> и представлены в таблице 1. 
В качестве рабочих примем следующие определения: 

1) Компетенция - наперед заданное социальное требование к образова

тельной подготовке ученика, необходимое для его продуктивной деятельности 

в реальной жизни (А.В. Хуторской). 

2) Компетентность - владение учеником совокупностью качеств (знаний, 

умений, навыков), способов деятельности, включающей его личностное отно

шение к предмету его деятельности (А.В. Хуторской). 

На наш взгляд, информационная компетентность входит в группу ключе

вых компетенций, так как в информационном обществе каждый человек дол

жен владеть компетенцией в области информационных и коммуникационных 

технологий. На основании вышеизложенного, под информационной компе

тентностью учащихся профильных гуманитарных классов мы понимаем инте

гративное качество личности, проявляющееся в его готовности и способности к 

овладению информационными и специальными знаниями, умениями, навыками 

продуктивного отбора, систематизации и хранения информации, использования 

15 



информационных ресурсов, позволяющее вырабатывать, прогнозировать, про

еl\Гировать и реализовывать оптимальные решения в различных сферах дея

тельности. 

Таблица 1 
Основные определения, 

раск1>ывающие сущность понятия «компетентность» 

№ Авторы Определение ~;:ом11етентности 
Основные характеристики 

компетентности 

1. Стратегия Понятие «компетенттюсть» - включает составляюllU-lе: 

модернизации не только когнитивную и операциональ- когнитивная, технико-

содержания но-технологическую составляющие, но и технологическая, мотиваци-

общего обра- мотивационную, этическую, социальную онная, этическая, социаль-

зования и поведенческvю ная, поведенческая 

2. Краткий ело- компетентный - знающий, cвeдyllU-lй в - знающий, cвeдyllU-lй в оп-

варь ино- определенной области; имеющий право ределенной области; 

странных по своим знаниям или полномочиям делюъ - по своим знаниям делать 

слов или решюъ 'ПО-либо, суди1Ъ о чем-либо или решать что-либо 

З. А.В. Совокупность личностных качеств уче- - личностные качества; 
Хуrорской ника (ценностно-смысловых ориентаций, - ценностно-смысловая; 

знаний, умений, навыков, способностей), - знания, умения, навыки, 

обусловленных опьггом его деятельности способности; 

в определенной социально и личностно- - опыт деятельности 
значимой сфере 

4. Дж. Равен Специальная способность человека, не- - способность человека, не-

обходимая для выполнения действия в обходимая для выполнения 

конкретной предметной деятельности действия 

5. С.Г. Компетентность - опьгг успешного осу- - onъrr деятельности по вы-

BopoвllU-lкoв ществления деятельности по выполне- полнению определенной 

нию определенной компетенции; компе- компетенции; 

тенция - заданное содержание ком пе- - компетенция - заданное 

те1тт1юстн, которое необходимо освоить, содержание компетеIТТНости 

чтобы быть компетентным; учебно- его освоение; 

познавательная компетеIТТНость npeдno- - совокупность личностно-

лагает владение учаllU-lмися интегратив- осмысленных знаний, уме-

ной совокупностью ЛИЧНОСТТIО- ний, ценностных установок, 

осмысленных знаний, умений, ценност- позволяющей эффективно 

ных установок, позволяющей эффектив- осуществлять самоуправ-

но осуществлять самоуправляемую дея- ляемую деятельность по ре-

тельность по решению познавательных шению познавательных 

проблем, которая сопровождается овла- проблем; 

дением необходимыми для их разреше- - знания и умения по добы-
ния знаниями и умениями по добыванию, ванию, переработке и при-

пеnеоаботке и применению инdюомацин менснию информации 

6. И.А. Зимняя Основывающийся на знаниях, интеллекrу- - знания; 
ально и личностно обусловлеЮ!ый опьrr - интеллекrуально и лично-

социально-профессиональной жизнедея- стно обусловленный опыт в 

тельности человека профессиональной деятель-

ности 

С целью выявления мнения учащихся об организации информационной 

деятельности, определения комплекса умений и навыков по информационным 
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технологиям, получения данных о потребности в формировании информацион

ной компетентности нами проведено анкетирование на этапе констатирующего 

эксперимента (2004-2005 гг.), результатом которого явилось следующее: 
- среди опрошенных педагогов Адыгейской республиканской гимназии 

№lи МСОШ №1 а. Понежукай (60 учителей) положительное отношение к ин
формационной деятельности учащихся выразили 96%, противоречивое 4%, от
рицательное 0%; 

- среди опрошенных учащихся (90 учеников) положительное отношение 
к информационной деятельности выразили 98%, противоречивое 2%, отрица
тельное 0%.; 

- среди опрошенных учащихся (90 учеников) владеют методами инфор
мационного познания: поиск, отбор, структурирование, системный анализ, кри

тическое осмысление информации более 70%; 
- подавляющее большинство учащихся (95 о/о опрошенных) осознают 

необходимость овладения информационной компетентностью и обучаются, 

чтобы получить информационные знания и умения, развить имеющиеся качест

ва и способности в области информационных технологий, противоречивое от

ношение 5%, отрицательное %; 
- наибольшие затруднения у школьников вызывает нагрузки, связанные 

со сложностью изучения программных и аппаратных средств( 40% опрошен
ных), рефлексии по итогам проведенных творческих проектов по формирова

нию информационной компетентности (45%), при оформлении анализе и защи
те творческих проектов (36%); 

- наибольшие затруднения в организации изложения учебного материа

ла с использованием информационных технологий для наглядности, по данным 

анкетирования, испытывают педагоги гуманитарных специальностей ( 45% оп
рошенных), при составлении плана и проведении творческих проектов(!Оо/о), 

рефлексии по итогам информационной работы (47% опрошенных). 
Таким образом, результаты диагностического исследования позволили 

сделать вывод о том, что и педагогами и учащимися признается значимость 

знаний, умений и навыков в области информационных технологий; проявляется 

высокая потребность в овладении информационной компетентностью; вместе с 

тем наблюдается, что 45% учителей гуманитарных специальностей оказались 
не способны организовать целенаправленную учебную деятельность с исполь

зованием информационных технологий, не умеют квалифицированно опериро

вать учебным материалом, не могут организовать учебный процесс на таком 

уровне, который придал бы ему целостность и управляемость. 

Методологической основой моделирования содержания информационной 

компетентности является культурологическая концепция содержания 

В.В.Краевского, И.Я.Лернера, М.Н.Скаткина. Деятельностный подход, пред

ставленный В.В.Краевским, предполагает реализацию содержания педагогиче

ски адаптированного социального опыта человечества. Проявления этой кон

цепции многообразны и включают: ориентацию на всестороннее развитие, ос

вобождение творческой энергии каждого человека и развитие эмоционально

ценностных отношений. И.Я.Лернер, М.Н.Скаткин дополняют содержание об-
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разования с точки зрения культуры как «педагогически адаптированной систе

мы знаний, навыков и умений, опыта творческой деятельности и опыта эмо

ционально-волевого отношения, усвоение которой признано обеспечить фор

мирование всесторонне развитой личности, подготовленной к воспроизведению 

(сохранению) и развитию материальной и духовной культуры». При разработке 

и обосновании технологии формирования информационной компетентности мы 

опирались на положения проектно-технологической парадигмы (А.С.Белкин, 

М.Е.Бершадский, В.П.Беспалько, В.В.Гузеев, М.В.Кларин, Ю.С.Тюнников), на 

концепции содержания образования И.Я.Лернера, М.Н.Скаткина, а также ис

пользовали структуру компетентности, предложенную И.А.Зимней. Мы счита

ем, что информационная компетентность включает: 

- ценностно-мотивационный компонент - готовность к работе с инфор

мационными и коммуникационными технологиями; 

- когнитивный компонент раскрывается как наличие базовых знаний в 

области информационно-коммуникационных технологий и способность приме

нять их в профессиональной деятельности, умение анализировать, классифици

ровать и систематизировать программные средства; 

- технико-технологический компонент включает в себя использование в 

самосwятельной и исследовательской деятельности универсальных технологий 

поиска, обработки, представления, управления и хранения информации; демон

стрирует эффективность и продуктивность информационной деятельности; 

- коммуникативный компонент обеспечивает готовность решения появ

ляющихся проблем и к творческому преобразованию их при анализе своей ин

формационной деятельности, в связи с тем, что объем базовых знаний и умений 

не обеспечивает необходимое развитие потенциала личности; отражает знание, 

понимание, применение языков (естественных, формальных) и иных видов зна

ковых систем, технических средств коммуникаций в процессе передачи инфор

мации от одного человека к другому с помощью разнообразных форм и спосо

бов общения (вербальных, невербальных); 

- рефлексивный компонент заключается в осознании собственного 

уровня саморегуляции личности, при котором жизненная функция самосозна

ния заключается в самоуправлении поведением личности, а также в расшире

нии самосознания, самореализации; понимается как рефлексия и саморефлек

сия выполнения работ на всех этапах; текущий контроль и самоконтроль зна

ний; результирующая контрольно-творческая работа. 

В рамках педагогического эксперимента была разработана модель фор

мирования информационной компетентности учащихся профильных классов, 

которая прошла проверку с 2005 по 2009 годы на базе Адыгейской республи
канской гимназии №! г.Майкопа и МСОШ №1 а.Понежукай (профильные 

классы гуманитарного профиля со специализацией в области истории и обще

ствознания). В результате исследования теоретических основ формирования 

информационной компетентности была описана и построена модель формиро

вания информационной компетентности учащихся профильных гуманитарных 

классов в процессе обучения (рис. 1 ). Каждый критерий характеризуется сово
купностью нескольких взаимосвязанных показателей. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

Компоненты: 

ценностно-мотнвацнонныll, когнитивный, тех11ико-тех11ологи•1еский, 

коммуннкитивный, рефлексивный 

"н .. 
1 Крнтер1111 сформированност11 11нформацно11ноn комnетснтносп1: 1 

1 
мотивационный 

1 
когнитивный 

1 
информационный технологический 

1 
рефлсксивно-рсзультативный 

1 
JL JL JL ..J L.. .J J.. 

" нi-m:pec к работе с - умение н знание методов - применять средства ннформа- - наличие информационных знаний. - умение включаться • ннфор."ацнон-
ннформацней; работы с информацией; цнонных технолопtй дnJ. подго- умений н применение нх в процессе ную деJ.тельность; 

• П0ННМВНЮ1 - владение способВмн ин- товки и получен:нJ. информации; профнльного обучен ... ; - совершенствование свои"' информацн-
сущности ннформа- формационного познаню1: - снсn:матнзироватъ предложен- - умение выбирать проll'аммные н ап- онных знаний, умен11й; 

ЦНОННЬl.!1. процес- поиска, oroopa, C'll'YКl)I- ную или самосто1тельно подоб- паратные средства для обработки дан- - арl')'мсктнровать собСiвенные ВЫСКS• 

COI; рнроваНИJI, системного ранную ннформацкю по задан· ных; зыванн.111, находить ошибки в получас-

"осмысление нодоб- вналюа и храненн.R; ным признакам; ·умение работать с различными yc-r· мой ннформацнн f'llOCHTb 11редnоже" 

ности работы с ин- - находить нужную инфор· - трансформироваn. ннформв· ройствамн хранении информации; нии по кх нсправлешsю~ 

формационными мацню в различных нс- цню. HCXOДJI нз целн коммун и- - работа с текстовыми документам н ·устанавливать ассоцнатнвнь~е н прак-

технологн.111мн; точннках; катквного взакмодействнJ. и р83ЛК'IНОГО уровн• сложности. тически целесообразные связи меЖдУ 

·осознание потреб- - собирать тематическую особенносn:й предполагаемого - обработха числовой информации ннформационнымн сообще11нями н 

НОС1'СЙ рвбоn.1 ·С информацию; продукта де.111n:льности; средствами электронных таблиц; ло- собсп.е1шымн базами знаннН; 

информицней -умение перерабатывать, • умение устанавливать отношс- строение ll'афнков и диаll'амм; - уметь вычленять главное в ннформа. 
аналюнровать, система- ння с другими людьми, работать - обработка струJСtурироваинон ннфор- цнонном сообщен ин н соnтноснть с 

тюнроввть ннформацmо; в команде, ВС1)'П8ТЬ в дискус· мацни (базы данных); собсп.еннымн семантн 11ескнмн ССТЯ· 

• формапнзацнJ., сравнение. сню, вырабать1вать собственное - работа • глобальной компьютерной мн и фреймами; 

обобщение, снНтез с мнение н звщищатъ его; сетм, нспnльзование различных. понс- - генерировать вариативные решеннR н 
имеющими базами знв- ·умение устанавливать коtrrакты ковых систем, электронной почты; принимать самое оптимальное реше-

инй; с носителями другого языка - создание мультимедиа презентаций. нне в сктуfщи:н неопрелслённостн; 

" крн111ческое осмысление - создание WеЬ·с-траннц, WеЬ-свйтов • творчеспо в н11формацноtttt(')М по в.:.-

информацнн деннн; 

- оценивать уровень своей ннформацн-
онной компетснт11nст11 

" Рис 2. Взинмосвизь компонентов, nокизителей н крнтеркев н11формяцнон~шн комnетенпшстн учищнхси nрофнлы1ых классов. 
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Покажем схему взаимосвязанных компонентов информационной компе

тентности, критериев и показателей уровней сформированности информацион

ной компетентности учащихся профильных классов (рис. 2). 
Струк-rура технологии формирования информационной компетентности 

представлена в виде совокупности конце!П)'альной основы, а также содержа

тельного, процессуального и критериально-оценочного компонента (Л.В. Зевина, 

Г.К. Селевко и др.). Концептуальную основу формирования информационной 

компетентности учащихся профильных гуманитарных классов составляют сле

дующие методологические подходы: личностно-ориентированный подход (Е.В. 

Бондаревская, В.В. Сериков, И.С. Якиманская и др.); компетенrnоеmый подход 

(И.А. Зимняя, Дж. Равен, А.В. Хуторской и др.); технологический подход 

(АЛ. Ершов, В.А. Извозчиков, К.К. Калин, и др.); информационный подход 

(Я.А. Ваграменко, А.Г. Гейн, Б.С. Гершунский, МЛ. Лапчик, Е.И. Машбиц, 

Е.С. Полат, И.В. Роберт, АЛ. Семенов и др.). 

Цель рассматриваемого процесса: сформировать высокий уровень ин

формационной компетентности учащихся профильных гуманитарных классов. 

Задачами формирования информационной компетентности учащихся 

профильных гуманитарных классов являются: формирование знаний об инфор

мационной компетентности; совершенствование знаний, умений и навыков ин

формационной деятельности; формирование информационной культуры; со

вершенствование опыта творческой деятельности. 

Функционирование модели формирования информационной компетент

ности учащихся профильных гуманитарных классов определяется следующими 

принципами: принцип личноеmого целеполагания; принцип самодеятельности; 

принцип выбора индивидуальной траектории развития; принцип метапредметно

сти; принцип проблемности; принцип графической наглядности, доступности, 

ку льтуросообразности. 

СодерJ1Саmельный компонент охватывает содержательное обеспечение 

процесса формирования информационной компетентности учащихся в условиях 

профильного обучения. Содержание, методы, приемы, технологии образова

тельного процесса должны быть направлены на обнаружение и применение 

субъективного опыта каждого ученика и подчинены становлению личностно 

значимых способов познания обучаемого через систему целостной учебной 

деятельности. Усвоение учебных знаний из цели должны превращаться в сред

ство саморазвития ученика с учетом его индивидуальных возможностей и жиз

ненных позиций. На наш взгляд, под содержанием образования нужно пони

мать систему знаний, умений, навыков, творческих и поведенческих качеств 

личности, мировоззренческих взглядов личности, которая формируется, исходя 
из социального заказа информационного общества. С целью систематизации 

теоретических знаний и более эффективного совершенствования информаци

онных умений, нами разработан курс «Основы формирования информационной 
культуры», а также учебная программа элективного курса «Формирование ин

формационной компетентности учащихся при создании WеЬ-сайтов», имеюще

го интегрированный характер. 
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Процессуальиый компоиент: его составляющими являются поэтапное 

формирование информационной компетентности; применение в процессе обу
чения активных методов, организационных форм обучения, инновационных 

образовательных технологий, ориентированных на формирование информаци

онной компетентности; осуществление методического сопровождения. Резуль

тативность формирования информационной компетентности учащихся на 

старшей ступени общего образования с профильным обучением зависит от 

пропедевтического этапа в начальной школе (2-4 классы) и подготовительного 
(базового) этапа в основной школе (5-9 классы), в ходе данных этапов заклады
ваются основы благополучного осуществления учебно-информационной дея

тельности. В ходе эксперимента мы опирались на базовые знания, умения и на

выки, полученные в процессе препрофильной подготовки. Однако непосредст

венно опытно-экспериментальная работа осуществлялась в профильных клас

сах (10-11 кл.). В процессе эксперимента на уроке и внеурочной деятельности 
применялись следующие организационные формы, методы, инновационные об

разовательные технологии, ориентированные на формирование познавательных 

качеств ученика профильных классов: введение индивидуального комплексно

го портфеля ученика; метод проектов; WеЬ-технологий, проведение олимпиад, 

конференций. Технология организации метода проеl\ТОв условно может быть 

разделена на три этапа: начальный (подготовительный) этап, основной этап ра

боты, завершающий этап (презентация и оценка работы). 

Методика реализации основывалась на принципах приоритета деятельност

ного содержания над информационным, межпредметной интеграции и гибкости. 

Основными тенденциями реализации выступали: методическая разработка про

еl\ТОВ (формулировка тем, типологизация проеl\ТОв, разработка методических 
рекомендаций для учащихся); включение учащихся профильных классов в со

вместную работу над проектом; применение активных методов обучения. Ло

гика работы учащихся над проектом предусматривала: выбор темы проекта, его 
типа, количество участников; обсуждение в рамках намеченной тематики все

возможных вариантов проблемы; распределение задач по группам, обсуждение 

возможных методов исследования, поиск информации, творческих решений; 

самостоятельная работа участников проекта по своим индивидуальным или 

групповым исследовательским творческим задачам; промежуточные обсужде

ния полученных данных с использованием таких методов как дискуссия, круг

лый стол, игры; в завершающей стадии происходит выполнение индивидуаль

ных и групповых проеl\ТОв по изученным темам. Подготовленная и оформлен

ная работа проходила процедуру рецензирования, после чего ученик защищал 

свою работу. 
Рефлексивный компонент включал следующее: разработку критериев 

сформированности информационной компетентности; определение уровней и 

показателей сформированности информационной компетентности; использова

ние методик оценки каждого показателя (инструментарий оценки); анализ 

оценки достижений, рефлексию (выявление степени удовлетворенности участни

ков эксперимента процессом формирования информационной компетентности). 

Нами выделены следующие критерии сформированности информационной 

компетентности учащихся профильных гуманитарных классов: мотивационный 
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- внутренняя мотивация информационной деятельности; когнитивный - знания 

как когнитивная основа компетентности; информационный - умение и знание 

методов работы с информацией; технологический - применение умений , зна

ний и навыков в практической деятельности; рефлексивно-результативный (со

вершенствование своих информационных знаний, умений) . С целью определе

ния уровней (высокий, средний , низкий) и показателей сформированности ин

формационной компетентности учащихся профильных гуманитарных классов 

нами разработана система диагностического обеспечения по каждому крите

рию, включающая: анкетирование; тестирование; методики оценки владения 

информационными технологиями. Методика изучения и анализа продуктов ин

формационной деятельности учащихся (создание презентаций , создание WеЬ

страниц) применялась для интегративной оценки уровней сформированности ин

формационной компетентности . Нами была разработана типология заданий для 

учащихся профильных гуманитарных классов, основанием которой стал тип 

познавательной деятельности учащихся . Соответственно типам заданий (ре

продуктивно-ознакомительный; тип заданий по поиску, отбору, структурирова

нию, оцениванию информации; продуктивный тип заданий (с элементами творче

ства) - начального уровня; продуктивный тип заданий (на среднем уровне сложно

сти); продуктивный тип заданий (высокий уровень самостоятельности) были раз

работаны примерные задания , которые позволяли поэтапно формировать ин

формационную компетентность учащихся. 

Полученные сведения позволяют сделать вывод о том, что на начальном 

этапе эксперимента достоверных различий между экспериментальной и кон

трольной группами в распределении учащихся по уровням сформированности 

информационной компетентности не обнаружено, что разрешает заявлять о 
равных исходных возможностях . Анализ полученных данных на начальном и 

итоговом этапах эксперимента показал достоверность и динамику изменения 

уровней сформированности информационной компетентности учащихся про

фильных гуманитарных классов экспериментальной группы по всем критериям. 

Полученные результаты интегративной оценки уровней сформированности ин

формационной компетентности учащихся профильных гуманитарных классов 

экспериментальной группы представлены на рис. 3. 
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Рис 3. И11теграп1вная оuенка уровней сформирован11ост11 и11формащю11ной компете1п
носп1 учащихся профильных гуманитар11ых классов экспсрименталь11ой группы (в%). 
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Д1111амика 111меиен111i уров11ей сформ11рованноети 1tиформац11011110П компете11тиоети у•1ащ11хся 

профильных rу111ан11тарных клаееов 

Табтща 2 

1 
Критерий Уровнн 

До начало экспернмента ПоСJ1е окончання жс11ернме11та 

эг, "!. кг эг, ·~. кг 

i n=42 n=40 •• р n=42 п~40 1+ р 

! 
высокий 33,3 32,5 0,07 >0,05 61,9 35 2,62 <0,05 

i !\1отнвац11онный средний 23,8 22,5 0,14 >0,05 33,3 12,5 2,32 <0,05 

НН11СНЙ 42,9 45 0,19 >0,05 4,8 52,5 S,S7 <0,0S 
1 высокий 7,2 5 0,42 >0,05 59,5 30 2,82 <0,0S 

Когнитивный средний 28,6 35 0,62 >0,05 35,7 15 2,23 <0,0S 

низкий 64,2 60 0,39 >0,05 4,8 55 5,93 <0,05 

высокий 28,5 27,5 0,10 >0,05 57,1 30 2,57 <0,0S 

И11формяцнон11ый средний 23,8 22,5 0,14 >0,05 38 17,5 2,14 <0,0S 

ННЗIСИI\ 47,6 50 -·.22 >О,05 4,8 so 5,31 <0,0S 

высокий 23,8 22,5 0,14 >О,05 52,3 30 2,11 <0,0S 

Тех11ологнчес1енй средний 21,4 20 0,16 >0,05 40,5 17,5 2,31 <0,0S 

НИJКНI\ 54,8 57,5 0,25 >О,05 7,2 52,5 S,12 <0,0S 

высокиii 26.2 25 0,12 >0,05 59,5 25 3,38 <0,0S 
----

Рефлексив110- сред11нй 23,8 22,5 0,14 >О,05 31 12,5 2,09 <0,0S 
--

11езультотн11ный НН11СИЙ so 52,5 0,23 >0,05 9,5 62,5 S,96 <O,OS 

высокий 5 >О,05 19 7,S 
2,10 

<O,OS 
И11тсrративная оценка 

7,2 0,42 

уровней сформированно-

стн н11форма11нон11ой средний 35,7 35 0,06 >0,05 57 32,5 2,31 <O,OS 
ко111петентност11 учащих-

си профильных классов HHJICHЙ 57,1 60 0,27 >О,05 19 60 4,17 <0,0S 

·-
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В процессе организации экспериментальной работы было сформировано 

две группы: экспериментальная группа (ЭГ) - 42 учащихся профильных клас
сов, являющихся участниками экспериментальных проектов; контрольная 

группа (КГ) - 40 учащихся профильных классов. В ходе формирующего экспе
римента была проведена диагностика сформированности информационной 

компетентности учащихся профильных гуманитарных классов на начальном и 

итоговом этапах эксперимента. Результаты проведенного мониторинга положе

ны в основу количественно-информативного источника. Оценка достоверности 

полученных данных осуществлялась методом выборочных долей t-Стьюдента 

(таблица 2). 

Основные выводы 

1. В исследовании уточнено и конкретизировано понятие «информацион
ная компетентность учащихся профильных гуманитарных классов», которое 

определяется как интегративное качество личности, проявляющееся в его го

товности и способности к овладению информационными и специальными зна

ниями, умениями, навыками продуктивного отбора, систематизации и хранения 

информации, использования информационных ресурсов, позволяющее выраба
тывать, прогнозировать, проектировать и реализовывать оптимальные решения 

в различных сферах деятельности. 

2. В структуре информационной компетентности учащихся профильных 
гуманитарных классов определены компоненты: ценностно-мотивационный, 

когнитивный, технико-технологический, коммуникативный, рефлексивный, ко

торые выполняют функции овладения знаниями по использованию информа

ционных технологий при решений учебно-познавательных задач. 

3. Модель процесса формирования информационной компетенпюсти 

учащихся профильных гуманитарных классов позволяет эффективно формиро

вать компетентность обучаемых при условии включения в неё взаимосвязанных 

структурных элементов: цель, задачи, принципы реализации, структурные ком

поненты, этапы развития, показатели, результат. 

4. Определено, что эффективное формирование информационной компе
тентности учащихся профильных гуманитарных классов обеспечивается сле

дующими педагогическими условиями: гуманизацией педагогического процес

са; индивидуализацией и персонификацией обучения; информатизацией педа

гогического процесса. 

5. Для оценки сформированности информационной компетентности уча
щихся профильных гуманитарных классов использовались мотивационный, 

когнитивный, информационный, технологический, рефлексивно-результатив

ный критерии, а также интегративная оценка уровней сформированности ин

формационной компетентности учащихся в профильных гуманитарных клас

сах. На основе критериальных показателей сформированности информацион

ной компетентности учащихся профильных гуманитарных классов определены 

её уровни: низкий, средний, высокий. 

6. Разработанная типология заданий, в основу которой положен тип по
знавательной деятельности учащихся (М.Н. Скаткин, И.Я. Лернер, В.В. Краев-
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ский), позволяет поэтапно формировать информационную компетентность 

учащихся профильных классов. 

7. Опытно-экспериментальная реализация модели формирования инфор
мационной компетентности учащихся профильных гуманитарных классов по

казала высокую эффективность, что проявилась в положительной динамике и 

достоверности изменения уровней сформированности информационной компе

тентности учащихся профильных гуманитарных классов по всем критериям. 

Перспективы исследования связаны с разработкой научно-методического 

обеспечения процесса формирования информационной компетентности уча

щихся с учетом профиля обучения, а также с подготовкой учителей, работаю

щих в профильных классах. 
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