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В условиях цифровой экономики, когда происходит активное выстраивание 

цифрового экономического пространства на основе новых продуктов и сервисов 
в глобальной сети, сотрудничество и торговля происходят на расстоянии, что, в 
свою очередь, ведет к смещению требований, предъявляемых обществом к каче-
ству профессиональной подготовки будущих специалистов для работы в совре-
менных условиях главенства информации от узкопрофильных - твердых навыков 
(hard skills) в сторону владения мягкими навыками личности гармоничного суще-
ствования в обществе (soft skills). В связи с этим в образовательных парадигмах 
21 века стали говорить об информационной/цифровой компетентности как базо-
вой компетентности человека [5]. 
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В «Европейской системе цифровой компетентности» в определении клю-
чевых компетенций делается упор на информацию, общение и применение циф-
ровых технологий в профессиональной жизни [5]. Например, модель цифровой 
компетентности Янссена Дж. и Со, состоит из компетенций, поделенных на ос-
новные –коммуникация и сотрудничество, доступ и использование цифровой 
информации –и вспомогательные –поддержание сбалансированного и объектив-
ного отношения к технологическим инновациям, а также готовность исследовать 
потенциал новых технологий для личной и профессиональной выгоды [4]. 

В отечественной системе высшего образования современные Федеральные 
государственные образовательные стандарты, именуемые ФГОС ВО, на перед-
ний план выдвигают компетентностный подход в формировании конкурентоспо-
собного специалиста в вузе. Базовыми навыками во ФГОС ВО (3++) выступают: 
Системное и критическое мышление (УК-1), Разработка и реализация проектов 
(УК-2); Командная работа и лидерство (УК-3); Коммуникация (УК-4). 

Остановимся подробнее на УК-1 –Системное и критическое мышление. 
Данная компетенция подразумевает под собой «способность осуществлять по-
иск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для 
решения поставленных задач»9. По сути, в формулировке данной компетенции 
обозначены знания и умения, необходимые для развития поисково-информаци-
онной компетенции, где информационный поиск выделен, как отдельный инфор-
мационный процесс. Однако статистика показывает, что даже в развитых стра-
нах около 42 % европейцев не хватает базовых цифровых навыков. Как след-
ствие, предприятия часто испытывают трудности с поиском квалифицированных 
специалистов [3]. 

На этом основании данной дефиниции мы можем утверждать, что сегодня 
в формировании общей компетентности выпускника вуза как будущего профес-
сионала на первый план выступает необходимость сформированности поис-
ково-информационной компетентности студента. 

Поисково-информационную компетентность мы определяем как интегри-
рованное качество личности, характеризующееся осознанной направленностью 
к эффективному поиску специализированной информации, необходимым для 
этого уровнем знаний основ информационного поиска и критического осмысле-
ния полученной информации; сформированными навыками управления инфор-
мационными процессами (поиск, отбор, хранение и переработка информации), 
навыками построения коммуникативных связей, в том числе сетевых; 

 
9ФГОС ВО (3++) по всем направлениям бакалавриата 
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способностью к рефлексивно-оценочному анализу для будущей профессиональ-
ной деятельности [1].  

Формирование данной компетентности возможно в коллективной проект-
ной деятельности студентов с применением компетентностного, проектного и 
системно-деятельностного подходов. Системно-деятельностный подход позво-
ляет достигнуть систематичности и последовательности в методике построении 
модели формирования компетентности; применение компетентностного под-
хода выдерживает четкую ориентацию на профессиональные интересы студента 
при реализации модели; проектный подход дает модели гибкость в реализации, 
подразумевает активное взаимодействие участников процесса, нацеленность на 
результат. 

Таким образом, в ходе учебного процесса сформированность поисково-ин-
формационной компетентности студентов возможно достичь за счет выполнения 
поисково-информационной, аналитической, коммуникативной, проектной видов 
деятельности по основным компонентам компетентности: мотивационно-цен-
ностный, когнитивный, технологический, рефлексивный. 

Для объективного выявления уровней сформированности необходимо не 
только наличие четкой модели формирования поисково-информационной ком-
петентности в коллективной проектной деятельности, валидность и надежность 
выбранных методов, но и создание банка групповых и индивидуальных заданий, 
а также адекватная экспертная оценка.  

Обеспечение адекватности методов цели формирования компетентности 
является основной задачей разработки критериального аппарата, состоящего из 
критериев, понимаемых нами как совокупность качественных или количествен-
ных показателей, на основании которых можно оценить уровень проявленности 
планируемых изменений в состоянии объекта, степень развития и эффективно-
сти.  

В качестве основных критериев сформированности поисково-информаци-
онной компетентности выступают: на когнитивном уровне –система знаний, ме-
тодов и принципов поиска информации; на технологическом уровне –коммуника-
ция (умение передавать информацию от одной личности к другой с помощью вер-
бальных и невербальных способов общения), работа в команде, навыки управле-
ния информационными процессами; на мотивационно-ценностном уровне –моти-
вация на профессионально-ориентированную проектную коллективную деятель-
ность; на уровне рефлексии –готовность к самоанализу. 

В качестве показателей, адекватно и отражающих уровень сформирован-
ности по компонентам компетентности на каждом уровне мы выделяем знания и 
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навыки, составляющие сущность поисково-проектной компетентности, такие 
как:  

 информационный поиск; 
 работа в группе; 
 управление информационными процессами; 
 читательская активность научно-популярной, профессионально-ори-

ентированной литературы; 
 критическая оценка собственной поисково-информационной дея-

тельности. 
На основе выделенных критериев и соответствующих им показателей воз-

можно охарактеризовать три уровня сформированности: высокий, средний, низ-
кий.  

Низкий уровень характеризуется небольшим объемом знаний поиска ин-
формации, отсутствием представлений о наиболее важных источниках научной 
информации; поиск информации носит бессистемный характер; работа студента 
в группе носит пассивный характер –обмена информацией не практически не 
происходит. У студента наблюдается отсутствие навыков качественного управ-
ления информационными процессами. То есть, поиск информации по заданию 
осуществляется на первых попавшихся ресурсах без оценки эффективности для 
отбора из найденных источников. Отсутствуют или слабо выражены умения со-
здавать цифровые презентации и составлять информационную модель проекта 
на основе контента, созданного вместе с другими участниками проекта. Наблю-
дается полное отсутствие читательской активности научно-популярной, профес-
сионально-ориентированной литературы. Потребность в самоанализе отсут-
ствует или слабо выражена; выработаны минимальные навыки критической 
оценки собственной поисково-информационной деятельности. 

На среднем уровне сформированности наблюдается владение алгоритмами 
оптимального поиска информации и потребность в коммуникации, работа в 
группе носит переменный характер. В сфере управления информационными про-
цессами прослеживается осуществление поиска на определенных ресурсах с по-
пытками качественного отбора источников информации; умение создавать про-
стые цифровые презентации, составлять простую информационную модель про-
екта на основе контента, созданного вместе с другими участниками проекта. Чи-
тательская активность научно-популярной, профессионально-ориентированной 
литературы имеет эпизодический характер. При этом виден осознанный анализ 
своей деятельности, присутствуют навыки критической оценки собственной по-
исково-информационной деятельности. 
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Для высокого уровня характерны свободное использование наиболее важ-
ных источников научной информации в виде библиотечных каталогов, где поиск 
осуществляется с применением фильтров, а также баз данных научной литера-
туры; разработка стратегий поиска. У студента наблюдается высокая потреб-
ность в коммуникации, активная работа в группе, где происходит обмен инфор-
мацией с помощью различных каналов коммуникации, в том числе сетевых. Ин-
формационный поиск осуществляется на авторитетных ресурсах по таким кри-
териям эффективности, как релевантность, полнота, актуальность. Производится 
качественный отбор среди найденных источников информации. Демонстриру-
ется умение создавать цифровые презентации с использованием дополнитель-
ных инструментов; умение составлять сложную информационную модель про-
екта на основе контента, созданного вместе с другими участниками проекта. Чи-
тательская активность научно-популярной, профессионально-ориентированной 
литературы присутствует на постоянной основе. Ярко выражена потребность в 
рефлексивной позиции, направленность на саморазвитие. Развиты навыки кри-
тической оценки собственной поисково-информационной деятельности. 

Совокупность обобщенных характеристик результативности различных ком-
понентов критериального аппарата в результате представляет интегральную 
оценку сформированности поисково-информационной компетентности студентов. 
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