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Стремительное внедрение телекомму-
никационных технологий во все сферы чело-
веческой деятельности привело к появлению
новых требований к подготовке будущего эко-
номиста. Сегодня к последнему предъявля-
ются требования к овладению им не только
профессиональными знаниями, но и опытом
использования профессиональной информа-
ции, полученной с использованием телеком-
муникационных технологий, приемами про-
дуктивного поиска в компьютерной сети, оце-
нивания и умения эффективно сочетать ин-
дивидуальную и коллективную формы инфор-
мационной деятельности. Безусловно, важ-
нейшими составляющими профессиональной
компетентности экономиста являются инфор-
мационная и коммуникативная компетентно-
сти, которые вслед за Н.В. Ходяковой и дру-
гими мы интегрируем в понятие «информа-
ционно-коммуникативная компетентность»
[7, с. 91].

Цель экспериментального исследования,
посвященного проблеме формирования инфор-
мационно-коммуникативной компетентности
будущих экономистов вуза в процессе изуче-
ния дисциплины «Информатика», – изучить и
создать условия для формирования исследуе-
мого профессионально-личностного качества.

На первом этапе исследования был про-
веден констатирующий эксперимент, по резуль-
татам которого был установлен начальный уро-
вень сформированности информационно-ком-
муникативной компетентности студентов пер-
вого курса. На основе обсуждаемой структу-
ры содержания образования нами были выде-
лены четыре критериальных показателя, опре-
деляющих уровень сформированности инфор-
мационно-коммуникативной компетентности
будущих экономистов: 1) познавательно-реф-
лексивный – качество усвоения знаний об ин-
формационной деятельности и межличностном
взаимодействии в компьютерной сети, разви-
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тость рефлексивного мышления; 2) психолого-
коммуникативный – мотивационная готовность
к участию в совместном поиске информации в
сети, выбору сетевого партнера; 3) креатив-
ный – готовность к самостоятельной форму-
лировке цели творческой деятельности в сети,
определению рациональных способов решения
проблемных учебно-сетевых задач; 4) эмоци-
онально-волевой – наличие опыта принятия от-
ветственных индивидуальных и коллективных
решений, эффективность межличностной и де-
ловой коммуникации в сети. В познавательно-
рефлексивной области к низкому уровню сфор-
мированности информационно-коммуникатив-
ной компетентности были отнесены студенты,
характеризующиеся недостаточным объемом
усвоенных знаний об информационных объек-
тах и профессиональных взаимодействиях.
К среднему уровню были отнесены студенты,
характеризующиеся пониманием изучаемого
материала, фрагментарным усвоением допол-
нительных знаний об информационно-профес-
сиональной коммуникации в сетевой компью-
терной среде. К высокому уровню были отне-
сены студенты, обладающие компьютерной
грамотностью, имеющие понятия об информа-
ционных технологиях в профессиональной де-
ятельности; осознающие личностный смысл
сетевого общения и деятельности; восприни-
мающие компьютерную сеть в качестве сред-
ства профессионально-личностного развития.
Качество предметно-информационных знаний,
мыслительных и рефлексивных способностей
будущих экономистов определялось как с по-
мощью традиционных методов: ответов сту-
дентов на поставленные преподавателем воп-
росы разного уровня сложности, анализа пись-
менных заданий, рефератов, так и с помощью
сетевой компьютерной контролирующей про-
граммы «ПоZнание», содержащей вопросы по
изучаемой дисциплине разной степени сложно-
сти, и психологического теста, позволяющего
выявить уровень рефлексии, самооценки сту-
дентов (Л. Москвина). Студентам, успешно
справившимся с программой курса, предлага-
лись дополнительные творческие задания (со-
ставление тестов, рефератов, кроссвордов
и др.). Используемая в учебном процессе про-
грамма «ПоZнание» ориентирована на подго-
товку вопросов, предназначенных для контро-
ля знаний студентов, и позволяет дифференци-

рованно оценивать ответы в зависимости от на-
значения и особенностей контроля знаний сту-
дентов [8, с. 3]. Для выполнения задания пер-
вого уровня сложности достаточно пассивных
знаний о процессах, протекающих в компью-
терных сетях (понятия, принципы и т. д.); для
второго уровня сложности требуется понима-
ние сущности явлений сетевой коммуникации;
третий уровень предусматривает возможность
творческого подхода к решению задачи. При
подсчете результатов компьютерного контро-
ля знаний учитывается, что для получения хо-
рошей оценки студент должен выполнить за-
дания первого и второго уровня, а для получе-
ния отличной оценки студенту необходимо вы-
полнить задания первого, второго уровней и
более половины заданий третьего уровня. Ре-
зультаты выполнения практических работ, изу-
чение продуктов деятельности студентов, вы-
бор задания определенного уровня сложности
фиксировались преподавателем для последу-
ющего анализа и оценивания знаний обучаемых
[3, с. 28]. Психологический тест позволил выя-
вить уровни рефлексии, самооценки [1, с. 22].

В психолого-коммуникативной сфере к
низкому уровню сформированности компетен-
тности были отнесены студенты, не готовые к
коллективному решению учебно-сетевых задач
(то есть таких задач, которые невозможно ре-
шить без использования компьютерной сети),
проявляющие недостаточную активность при
работе с компьютером; испытывающие затруд-
нения в поиске удаленного партнера и ведении
продуктивного профессионально-личностного
диалога. К среднему уровню были отнесены
студенты, владеющие умениями коллективно-
го поиска информации, ведения диалога с уда-
ленным партнером и реализации учебно-дело-
вой коммуникации в сетевой компьютерной
среде. К высокому уровню были отнесены сту-
денты, характеризующиеся осознанной моти-
вацией и способностью к реализации совмест-
ной сетевой деятельности.

Для диагностики усвоенных умений со-
вместной работы в сетевой компьютерной сре-
де была разработана система практических
задач навигации в сети трех уровней сложнос-
ти по каждой теме. К заданиям низкого уров-
ня сложности относятся подробные инструк-
ции для студентов. Задания среднего уровня
сложности были сформулированы более абст-
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рактно, они предполагали выполнение заданий
разными способами. Задания высокого уров-
ня сложности предполагали выявление наибо-
лее оптимального способа их выполнения.
Кроме того, для студентов, успешно справив-
шихся с заданием высокого уровня сложнос-
ти, предусматривались дополнительные зада-
ния, развивающие рефлексивные, творческие
и диалогические качества личности. Напри-
мер, к ним относились задания на самостоя-
тельное выполнение сравнительного анализа
других сетевых программных продуктов (в ча-
стности, поисковых машин). Особая роль при
диагностике коммуникативных качеств сту-
дентов отводилась техническим средствам
фиксации поведения наблюдаемых – аудио- и
видеозаписывающей аппаратуре, поскольку ее
использование повышало точность и надеж-
ность данных наблюдения и, что особенно важ-
но, сам наблюдаемый мог быть привлечен к
процессу анализа. Готовность студентов к
межличностному диалогу определялась в ходе
наблюдений за ними во время дискуссий (на-
пример, на темы «Возможности компьютер-
ных сетей в деятельности экономиста», «Виды
экономических преступлений в сети» и др.),
коллективного выполнения учебно-сетевых
заданий (например, групповое создание тезау-
руса экономической тематики с использовани-
ем компьютерной сети для обмена информа-
цией), а также по результатам психологичес-
кого тестирования: психодиагностическая те-
стовая методика диагностики межличностных
отношений (Т. Лири), выявляющая преоблада-
ние одного из факторов в парах: авторитар-
ный – зависимый, эгоистический – альтруис-
тический, агрессивный – дружелюбный; «так-
тика ведения переговоров» [2, с. 134].

В области креативной деятельности к
низкому уровню сформированности компетен-
тности были отнесены студенты, у которых
полностью отсутствует опыт критического
восприятия сетевой информации, которые не
могут решать сетевые задачи (поиск и пере-
дача учебной информации в сети, ее анализ,
оценка актуальности, умение получить новые
знания на основе полученной информации и
др.) без инструкции. К среднему уровню были
отнесены студенты, характеризующиеся са-
мостоятельностью в выработке стратегий
решения сетевых учебно-профессиональных

задач, готовые к импровизационному делово-
му общению в сети. К высокому уровню были
отнесены студенты, демонстрирующие готов-
ность к решению учебно-типовых и нестан-
дартных учебно-профессиональных задач в
сетевой компьютерной среде; владеющие
опытом реализации творческих сетевых про-
ектов; обладающие опытом презентации сво-
ей позиции в учебно-сетевой деятельности.
Принадлежность студентов к одному из уров-
ней определялась с помощью наблюдений за
студентами при решении разноуровневых за-
дач навигации и поиска в сети, оценивания их
участия в сетевых конкурсах и соревновани-
ях, учебно-исследовательских проектах, а так-
же по результатам психологического тестиро-
вания (тест «Ваш творческий потенциал»).
В области эмоционально-волевого отношения
к миру к низкому уровню сформированности
информационно-коммуникативной компетент-
ности были отнесены студенты, характеризу-
ющиеся отрицательными эмоциями и неспо-
собностью выработать отношение к профес-
сионально-личностной деятельности в сети,
отсутствием опыта свободного и ответствен-
ного выбора. К среднему уровню были отне-
сены студенты, негативно воспринимающие
деятельность и деловое общение в сети, име-
ющие опыт принятия ответственности за кол-
лективные решения, но испытывающие труд-
ности в выборе личностной позиции по пово-
ду решения сложных информационных про-
блем. К высокому уровню относились студен-
ты, проявляющие эмоционально-волевую го-
товность к саморазвитию с использованием
возможностей сетевой компьютерной среды,
проявлению собственных убеждений, отста-
иванию жизненных смыслов и ценностей, са-
мостоятельному выбору и реализации линии
нравственного поведения. С целью соотнесе-
ния внешних поведенческих проявлений обу-
чаемых в таких ситуациях с внутренними эмо-
ционально-волевыми установками применя-
лись методы наблюдения за студентами на
занятиях, в ролевых играх, проектной деятель-
ности. Уровень сформированности информа-
ционно-коммуникативной компетентности оп-
ределялся преподавателем в ходе наблюде-
ний за деятельностью будущих экономистов
в процессе работы над совместными сетевы-
ми проектами (в частности, создание учеб-
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ного web-сайта и др.) [1]. При этом анализи-
ровались индивидуальное отношение к пробле-
мам использования сетевых компьютерных
технологий в профессиональной деятельнос-
ти (этика ведения профессионального диало-
га в Интернете, границы возможностей и ди-
апазона применения компьютерных сетей в
экономической деятельности; ответствен-
ность члена интернет-сообщества за послед-
ствия своей информационной деятельности).
Применение обобщенных критериев сформи-
рованности информационно-коммуникативной
компетентности и соответствующих характе-
ристик уровневых групп позволяет интегриро-
вать разрозненные покомпонентные показате-
ли и характеристики и ориентироваться на це-
лостное представление об информационно-
коммуникативной компетентности будущих
экономистов, так как используемые в обоб-
щенном критерии признаки (рефлексия, твор-
чество, диалогичность) одновременно явля-
ются системообразующими элементами фор-
мируемого у обучаемых личностного каче-
ства – информационно-коммуникативной ком-
петентности [9, с. 337].

В начале эксперимента проводился оп-
рос по выявлению исходного уровня школь-
ной подготовки студентов в области компью-
терных телекоммуникаций. Для этого нами
был разработан опросник, определяющий уро-
вень знаний выпускников школы в области ин-
формационных технологий. Результаты опро-
са показали, что в контрольной и эксперимен-

тальной группах просматривались незначи-
тельные количественные отличия соответ-
ствующих уровней информационной подготов-
ки. Отмечались также психологические зат-
руднения некоторых студентов, связанные с
негативным опытом компьютерного обучения
в общеобразовательных школах или суще-
ственными пробелами в знаниях из области
школьной информатики. Результаты опроса
показали, что часть студентов имела низкий
уровень школьной подготовки по дисциплине
«Информатика», что объяснялось отсутстви-
ем современной компьютерной техники во
многих школах. К группе среднего уровня
были отнесены студенты, овладевшие необ-
ходимым минимумом знаний и умений пользо-
вателя ПК, но недостаточно заинтересован-
ные в приобретении новых информационных
знаний и умений. Группа высокого уровня
школьной подготовки характеризовалась ком-
пьютерной грамотностью, высоким уровнем
познавательного интереса к научно-техничес-
ким и гуманитарным проблемам информати-
зации, стремлением овладеть будущей про-
фессией на уровне современных информаци-
онно-технологических возможностей. Для
чистоты эксперимента в качестве экспери-
ментальной определялась группа, в которой по-
казатели высокого и среднего уровней инфор-
мационной подготовки являлись количествен-
но меньшими (в процентном соотношении) по
сравнению с соответствующими уровнями
контрольной группы (см. таблицу и рисунок).

Уровень подготовки студентов в начале эксперимента
Группа Количество 

студентов 
Уровень подготовки студентов 

в начале эксперимента (в %) 
низкий средний высокий 

Контрольная 31 52,43 31,97 15,60 
Экспериментальная 31 65,60 25,00 9,40 
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Таким образом, в соответствии с выде-
ленными критериальными показателями были
рассмотрены характеристики уровневых
групп (высокого, среднего, низкого уровней) и
соответствующий им психолого-педагогичес-
кий диагностический инструментарий. На важ-
ность констатирующих полноценных исследо-
ваний указывают многие педагоги и психоло-
ги, поскольку достоверность полученных в
ходе работы результатов в значительной сте-
пени зависит от исходных координат и пара-
метров исследуемого явления.
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Abstract. The purpose of the pilot study on the problem of forming the informational
and communicative competence of future economists at the University in the process of
studying the discipline “Computer Science” is to create conditions for the formation of the
investigated professional and personal qualities.

The first stage of the research was conducted by ascertaining experiment, the results
of which set initial level of development of informational and communicative competence of
first course students. Having discussed the structure of educational content we have selected
four criteria indicators determining the level of development of informational and
communicative competence of future economists: 1) cognitive and reflective – the quality
of studying the informational activities and interpersonal interaction in computer networks,
development of reflective thinking; 2) psychological and communicative and motivational is
readiness to participate in joint information search in the network, to select network partner;
3) creative  is readiness for independent formulation of the objectives of creative activity in
the network, definition of rational ways of solution of the existing training network tasks;
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4) emotional and volitional is presence of experience of making responsible individual and
collective decisions, the effectiveness of interpersonal and business communication in the
network.

Thus, in accordance with selected criteria-based indicators, characteristics of level groups
(high, medium, low) and their corresponding psychological and pedagogical diagnostics toolkit
were studied. The importance of ascertaining the full studies is indicated by many teachers
and psychologists, because the reliability of obtained results largely depends on the source
coordination and parameters of the investigated phenomenon.

Key words: reflection, creativity, personality, methodology, experiment, student, criteria.


