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больших профессиональных результатов в 

спорте. 

Второе: самооценка спортивных спо

собностей у спортсменов разных видов 

спорта растет в соответствии с ростом са

мооценки определенных спортивно важных 

качеств, значимых для конкретного вида 

спорта. 

Третье: на ранних этапах спортивной 

карьеры достижение результата в большей 

степени связано с высокой мотивацией до

стижения результата, тогда как на этапе 

спортивного совершенствования - с высокой 

самооценкой спортивных способностей. 

Четвертое : в з аимопонимание между 

тренером и спортсменом, что выражается 

в адекватной самооценке, может существен

но ускорить и облегчить достижение высо

кого спортивного результата. 

Использование полученных результатов 

позволяет проводить коррекцию самооцен

ки с учетом особенностей личности и за счет 

этого повышать успешность спортивной 

деятельности. 
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Модель формирования информационной компетентности в процессе внеаудиторной. 

работы. Структурно-функциональная модель опирается на компонентный состав педагогичес

кой категории «информационная компетентность». 
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Необходимость формирования у сту

дентов вузов информационной компетент

ности обусловлена требованиями информа

ционного общества, в рамках которого и 

будет происходить трудовая деятельность 

личности. 

Формирование информационной ком

петентности - сложный процесс, охватыва

ющий все этапы обучения и особенно само

стоятельную работу студентов, а также их 

научно-исследовательскую деятельность. 

В основе формирования информационной 

компетентности лежат следующие методо

логические подходы: компетентностный 

(В. А. Болотов, И. А. Зимняя, В. В. Сериков, 

А. В. Хуторской, В. В. Краевский), лич-

ностно ориентированный (В. В. Давыдов, 

A. М. Маркова), деятельностный (В. П. Бес-

палько, А. А. Вербицкий, Т. А. Ильина, 

B. А. Сластенин), системно-структурный 

(А. А. Аверьянов, И. Б. Новик, 3. А. Решето-

ва), технологический (В. П. Беспалько, 

П. И. Образцов, Е. С. Полат, П. И. Пидкаси-

стый, М. Н. Скаткин, А. И. Уман). 

Мы понимаем формирование информа

ционной компетентности как организован

ный процесс преобразования знаний в об

ласти информационно-коммуникационных 

технологий в особый тип предметно-специ

фических знаний, позволяющий вырабаты

вать и применять решения в сфере будущей 

профессиональной деятельности. 

Одним из резервов формирования ин

формационной компетентности у студентов 

может и должна стать внеаудиторная само

стоятельная работа, согласно которой ов

ладение профессиональной деятельностью 

выстраивается с учетом педагогических ус

ловий и психологических механизмов, при 

которых, во-первых, обучающийся стано

вится не просто студентом, а формирую

щимся и развивающимся специалистом, во-

вторых, накопленный им потенциал обес

печивает формирование информационной 

компетентности в условиях моделируемой, 

имитируемой или реальной профессиональ

ной деятельности. 

Противоречие между потребностью пе

дагогической практики в формировании 

информационной компетентности студен

тов в процессе внеаудиторной самостоя

тельной работы и отсутствием системного 

педагогического подхода к решению дан

ной проблемы предопределило необходи

мость создания и обоснования соответству

ющей экспериментальной модели. 

Моделирование как метод научного 

познания применим во многих науках. 

Моделирование - это построение принци

пиальной схемы, отражающей реальный про

цесс или явления. Модель - это некая систе

ма объектов, знаков, обозначений, которые 

воспроизводят наиболее существенные свой

ства реального процесса или явления. Для 

того чтобы создаваемая модель соответство

вала своему назначению, необходимо, чтобы 

она отвечала ряду требований, обеспечива

ющих ее функционирование. Требования, 

предъявляемые к моделям педагогических 

процессов, взяты нами из работ А. М. Нови

кова и Д. А. Новикова
1
: ингерентность, про

стота модели,ее адекватность. 
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Наиболее распространенным в педаго

гике типом моделей является структурно-

функциональная модель, в основе которой 

лежат сущностные связи и отношения меж

ду компонентами системы. Мы предлага

ем структурно-функциональную экспери

ментальную модель формирования инфор

мационной компетентности в процессе вне

аудиторной самостоятельной работы сту

дентов, в которой представлено взаимодей

ствие преподавателей и студентов в обра

зовательном пространстве института. Важ

ным этапом создания модели является вы

бор существенных свойств моделируемого 

процесса или его формализация. 

В основу экспериментальной модели 

нами положен социальный заказ общества, 

требования государственного стандарта 

высшего профессионального образования. 

На них опираются принятые за основные 

методологические подходы: личностно 

ориентированный, деятельностный, компе-

тентностный, системно-структурный и тех

нологический. Из методологических подхо

дов следуют технологический и содержа

тельные блоки. Структурно-функциональ

ная модель формирования информацион

ной компетентности во время внеаудитор

ной самостоятельной работы студентов 

представлена на рис. 1. Условно в составе 

экспериментальной модели мы выделяем 

пять взаимосвязанных компонентов. Все 

эти компоненты соответствуют структуре 

информационной компетентности, опре

деленной нами на основе работ россий

ских ученых А. В. Хуторского, Е. А. Зим

ней, С. В. Тришиной. 

Рассмотрим отдельные компоненты 

описываемой модели. 

Практический компонент. Развитие ин

формационной компетентности осущест

вляется в процессе моделирования некото

рых моментов будущей профессиональной 

деятельности и в основном посвящена са

мостоятельной информационной деятель

ности. Для этого может быть использован 

проектный метод обучения, технологии 

групповых заданий, элементы дистанцион

ного обучения. Практическому компонен

ту в модели соответствует технологический 

блок, который состоит из трех частей: ин

формационно-образовательная среда вуза, 

дидактический комплекс информационно

го обеспечения и методические рекоменда

ции для студентов по выполнению внеау

диторных самостоятельных работ. Процесс 

педагогического взаимодействия препода

вателей и студентов выражается в проектив

ной деятельности преподавателей по фор

мированию информационной компетент

ности у студентов и моделировании студен

тами своей будущей профессиональной дея

тельности. 

Содержательный (когнитивный) компо

нент. Самостоятельная работа студентов 

должна быть ориентирована на перспектив

ное развитие технических средств обучения. 

Теоретическим ядром содержания должно 

стать изучение современных гипермедиа-, 

мультимедиа- и интернет-технологий и 

методов их использования в учебной и про

фессиональной деятельности. В зависимо

сти от содержательного компонента и стан

дартов по различным дисциплинам могут 

выбираться методы обучения. В экспери

ментальной модели содержательному (ко

гнитивному) компоненту соответствует 

организационно-содержательный блок, 

который опирается на выбранные методо

логические подходы. 

Коммуникативный компонент. Препода

ватель содержательно определяет уровень 

информационной компетентности студен

тов и учитывает эту информацию в процес

се консультирования, а также при форму

лировании тематики и требований к выпол

нению внеаудиторных самостоятельных 

работ. Особое внимание уделяется педаго

гике сотрудничества и коммуникационной 

составляющей информационной компетент

ности. Коммуникативный компонент оп

ределяет процесс взаимодействия препода-
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вателей и студентов, а также студентов меж

ду собой. 

Рефлексивно-оценочный компонент. Не

обходима ориентация подготовки студен

тов на рефлексию и самооценку. В послед

ние десятилетия рефлексия осознается как 

самостоятельный и важный элемент учеб

ной деятельности. Рефлексия в личностно-

ориентированном обучении помогает не 

только закрепить и откорректировать про

веденные действия, операции, по-настоя

щему понять механизмы, смыслы, пробле

мы и способы проделанной работы, но и 

спроектировать свою будущую деятель

ность. Это своеобразный «разбор полетов», 

«осмысления пройденного». 

А. В. Хуторской
2
 рекомендует методи

ку организации рефлексии, которая вклю

чает следующие этапы: 

1. Остановка предметной деятельности 

для анализа предшествующей деятель

ности; 

2. Восстановление последовательности 

выполненных действий; 

3. Изучение последовательности дей

ствий с точки зрения их эффективности, 

продуктивности, соответствия поставлен

ным задачам; 

4. Выявление и формулирование резуль

татов рефлексии, оценка способов их до

стижения, выдвижения гипотез по отноше

нию к будущей деятельности; 

5. Проверка гипотез в последующей 

предметной деятельности. 

Рефлексивно-оценочный компонент 

представлен в модели контрольно-оценоч

ной деятельностью преподавателей и само

оценкой студентов. Достигнутые уровни 

информационной компетентности опреде

ляются нами с помощью диагностики и 

мониторинга, за которыми следует их кон

троль и коррекция. 

Ценностно-мотивационный компо

нент. Необходима ориентация подготов

ки студентов на самообразование и посто

янное повышение квалификации и осо

знание связи между использованием ин

формационных и коммуникационных тех

нологий и успешностью в будущей про

фессиональной деятельности. Ценностно-

мотивационный компонент информаци

онной компетентности представлен в экс

периментальной модели в виде мотивации 

со стороны студентов и инновационно-

творческой деятельности со стороны пре

подавателей. 

Содержание самостоятельных работ по 

формированию информационной компе

тентности у студентов включает в себя три 

основных направления: теоретическое, ме

тодическое и практическое. Функциональ

ным ядром модели явились методические 

указания по выполнению самостоятельных 

работ по отдельным изучаемым дисципли

нам и дидактический комплекс информаци

онного обеспечения, содержание которых 

ориентировано на формирование информа

ционной компетентности. 
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