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Применительно к использованию но-

вых информационных технологий в образо-

вании одним из основных является термин 

«информационная компетентность», который 

имеет различные трактовки. Понятие «ин-

формационная компетентность» состоит из 

таких составляющих как: «информация» и 

«компетентность». 

«Компетенция – актуализированная в 

освоенных областях образования система 

ценностей, знаний и умений (навыков), спо-

собная адекватно воплощаться в деятельно-

сти человека при решении возникающих 

проблем». 

Компетентность – базируется на ранее 

сформированной в результате обучения или 

приобретенного опыта компетенции и пред-

ставляет собой свойства конкретного челове-

ка, а также его способности к выполнению 

определенной деятельности.  

«Компетентность – качественная ха-

рактеристика реализации человеком сформи-

рованных в образовательном процессе зна-

ний, обобщённых способов деятельности, 

познавательных и практических умений, 

компетенций, отражающих способность (го-

товность) человека активно и творчески ис-

пользовать полученное образование для ре-

шения личностно и социально значимых об-

разовательных и практических задач, эффек-

тивного достижения жизненных целей». 

Компетентность включает в себя: 

- способности, которыми наделена 

личность для того, чтобы выполнить дейст-

вия в реальной жизни. Здесь важное значение 

имеет квалификация, которая с помощью по-

лученных ресурсов превращает профессио-

нальные действия человека в конечный по-

лезный продукт; 

- авторитет человека, который образу-

ют как личностные качества, так и знания в 

конкретной области, которые были приобре-

тены ранее; 

- готовность взяться за решение по-

ставленной задачи. Важное значение имеет 

твердое знание дела, включая умения и опыт. 

Специалист должен не только четко пони-

мать методы и шаги, направленные на реше-

ние проблемы, но также неустанно повышать 

свой квалификационный уровень, изучать 



ГУМАНИТАРНЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ   

Вестник АнГТУ № 16 2022 г. 259 

актуальную информацию и получать новые 

знания; 

- принятие правильного решения на 

основе полученных знаний или приобретен-

ного на практике опыта.  

Навыком современного специалиста 

является информационная компетентность, 

которая направлена на получение, анализ и 

обработку, а также дальнейшее использова-

ние информации. 

Впервые термин «информационная 

компетентность» был использован в 1992 го-

ду в ходе обсуждения Советом Европы про-

блем среднего образования. В ходе этого 

симпозиума европейскими учёными был со-

ставлен следующий список ключевых компе-

тенций, необходимых личности для адапта-

ции и самореализации в информационном 

обществе: изучать; сотрудничать; прини-

маться за дело; адаптироваться. 

Е. В. Петрова рассматривает информа-

ционную компетентность как способность 

осмысления человеком реалий информаци-

онного общества и как средство для реализа-

ции всех предоставляемых им возможностей. 

Она считает, что для подготовки специали-

ста, квалификация которого отвечала бы по-

стоянно изменяющимся требованиям социу-

ма, необходимо использовать все образова-

тельные возможности, предоставляемые со-

временными информационно-

коммуникативными технологиями [1].  

Д. С. Ермаков придерживается этой же 

точки зрения. Он определяет информацион-

ную компетентность как «осмысленное ов-

ладение теоретическими знаниями, умения-

ми, способами мышления, ценностями, кото-

рые позволяют реализовать себя в конкрет-

ных видах информационной деятельности; 

способность, готовность и опыт самостоя-

тельной информационной деятельности» [2]. 

Н.А. Афанасьева полагает, что «ин-

формационная компетентность выступает 

основой как информационной, так и будущей 

профессиональной деятельности, подразуме-

вающей умение находить, оценивать, пере-

рабатывать и использовать в педагогической 

деятельности необходимую информацию, а 

также основой для освоения и использования 

информационных и коммуникационных тех-

нологий в трудовой жизни» [7]. 

По мнению В. Ф. Бурмакиной инфор-

мационную компетентность можно считать 

сформированной лишь в случае уверенного 

владения учащимися всеми компонентами 

ИКТ-грамотности при решении вопросов, 

возникающих в ходе учебной или другой 

деятельности. При этом особое внимание 

следует уделять овладению метапредметны-

ми навыками: познавательными, этическими, 

техническими [3]. 

О. Н. Ионова считает информацион-

ную компетентность интегративным качест-

вом личности, представляющим новообразо-

вание из знаний, умений и способностей в 

сфере информационной деятельности, кото-

рое позволяет самостоятельно адаптировать-

ся к быстро меняющимся ситуациям в самых 

разнообразных сферах деятельности с ис-

пользованием новых информационно-

технических средств [4]. 

С. Д. Каракозов рассматривает инфор-

мационную компетентность как элемент 

«информационной культуры личности», ко-

торая «представляет собой составную часть 

базисной культуры личности как системной 

характеристики человека, позволяющая ему 

эффективно участвовать во всех видах рабо-

ты с информацией: получении, накоплении, 

кодировании и переработке любого рода, в 

создании на этой основе качественно новой 

информации, ее передаче, практическом ис-

пользовании и включающая грамотность и 

компетентность в понимания природы ин-

формационных процессов и отношений, гу-

манистически ориентированную информаци-

онную ценностно-смысловую сферу (стрем-

ления, интересы, мировоззрение, ценностные 

ориентации), развитую информационную 

рефлексию, а также творчество в информа-

ционном поведении и социально-

информационной активности» [6]. 

Таким образом, информационная ком-

петенция состоит из знаний и умений работы 

с информацией на основе новых информаци-

онных технологий и решений повседневных 

учебных задач средствами новых информа-

ционных технологий [5]. 

Информационная компетентность – это 

способность находить, оценивать и исполь-

зовать соответствующую информацию, не-

обходимую для принятия решений. 

Согласно стандарту информационной 

компетентности, принятый в 2006 году Аме-

риканской Ассоциацией Библиотек, инфор-

мационно грамотный обучающийся должен 

быть также в состоянии:  

- формулировать вопросы, основанные 

на информационной потребности;  
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- идентифицировать ключевые понятия 

и сроки, которые описывают информацион-

ную потребность;  

- понимать, что информация может 

быть объединена с оригинальной мыслью;  

- производить новую информацию из 

имеющейся;  

- знать, как информация производится, 

организуется и распространяется;  

- понимать взаимосвязь информации, 

знания и учебных дисциплин;  

- уметь различать ресурсы, ориентиро-

ванные на разные аудитории и имеющие раз-

личные цели (например, отличать популяр-

ный ресурс от академического);  

- дифференцировать первичные и вто-

ричные источники;  

- определять пригодность полученной 

информации и принимать решение по рас-

ширению информационного поиска;  

- рассматривать целесообразность изу-

чения нового языка или получения навыка 

для сбора необходимой информации и / или 

понимания контекста;  

- составлять реалистичный план и гра-

фик приобретения необходимой информа-

ции.  

Таким образом, информационная ком-

петентность – одна из основных компетент-

ностей. Владение данной компетентностью 

является одним из обязательных условий для 

адаптации и возможности самореализации в 

современном обществе. 
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