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Роль самостоятельной работы студентов педагогического вуза в процессе 

формирования информационно-аналитической компетенции будущих учителей 

Статья посвящена проблеме поиска и отбора форм организации самостоятельной работы студентов 

педагогического вуза, которые рассматриваются как условие формирования информационно-аналитической 

компетенции будущего педагога. В статье представлено определение информационно-аналитической компетенции, а 

также обзор ее компонентов. Большое внимание уделяется необходимости формирования критического мышления 

студентов как условия формирования их информационно-аналитической компетенции. Делается акцент на 

необходимости развития творческих способностей студентов в процессе их самостоятельной работы. Подробно 

рассматриваются такие формы самостоятельной работы студентов, как работа с литературными источниками, эссе, 

кейс-метод, метод проектов. Анализируется эффективность использования в образовательном процессе 

педагогического вуза данных форм самостоятельной работы студентов в контексте формирования их информационно-

аналитической компетенции, делаются выводы о соответствии данных форм работы целям и задачам современного 

университетского образования.  
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The role of pedagogical university’s students’ independent work in the process of 

forming the future teachers’ information-analytical competence 

The article is devoted to the problem of search and selection of forms for organizing the pedagogical university’s students’ 

independent work, which are considered as a condition for formation of the future teacher’s information-analytical competence. 

The article presents the definition of information-analytical competence, as well as an overview of its components. Special attention 

is paid to the need of the students’ critical thinking formation as a condition for the formation of their information-analytical 

competence. The emphasis is put on the need to develop the students’ creative abilities in the process of their independent work. 

Such forms of independent work of students as work with literary sources, essays, case-method and method of projects are 

considered in details. The efficiency of use of these forms of students’ independent work in the context of the formation of their 

information-analytical competence in educational process of pedagogical university is analyzed too. Conclusions are made about 

the compliance of these forms of work with the goals and objectives of modern university education. 
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На сегодняшний день в педагогике и 

психологии высшей школы все чаще ставится 

вопрос о том, как подготовить выпускника, 

обладающего комплексом профессионально 

значимых компетенций, одной из которых является 

информационно-аналитическая. Данная проблема 

обусловлена социальным заказом государства и 

тем, что будущий выпускник педагогического вуза 

должен быть готов «строить траекторию своей 

профессиональной деятельности в целом и своего 

профессионального поведения в частности на 

достаточно высоком уровне, принимать 

обоснованные решения» [13, С. 215]. 

Выпускник педагогического вуза должен 

обладать высокой степенью академической 

мобильности, способностью и готовностью быстро 

и эффективно реагировать на социальные 

изменения, быстро находить необходимую 

информацию, обрабатывая и анализируя ее, 

используя технологии развития критического 

мышления, а также быть готовым к 

самосовершенствованию в профессиональном и 

личностном плане, следуя тенденции непрерывного 

образования, которая на сегодняшний день является 

одной из основных в отечественном образовании, 

поскольку «учитель, не применяющий в своей 

педагогической деятельности современных 

инновационных, интерактивных и 

информационных образовательных технологий, 

готовит выпускника «вчерашнего дня», что 

обусловливает обращение к проблеме 

формирования инновационно-ориентированного 

стиля профессиональной деятельности у студентов 

педагогических вузов» [4, С. 80]. Причина этого 

состоит также в том, что «утверждение 

гуманистических ценностей в современном 

обществе в качестве приоритетных выдвигает на 

первый план гуманистическую парадигму 

образования, ставящую на первое место 

нравственное развитие обучающегося, его 
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интеллектуальные потребности и межличностные 

отношения» [9, С. 244-245].  

Опираясь на вышеизложенные положения, мы 

полагаем, что в образовательном процессе высшей 

школы в рамках профессиональной подготовки 

будущих педагогов следует формировать у 

студентов информационно-аналитическую 

компетенцию, под которой мы понимаем 

способность и готовность человека к сбору, 

обработке, анализу и синтезу информации, 

необходимой как для решения профессиональных 

задач, так и для целостного развития личности. По 

мнению ученых, «сформированность 

информационно-аналитической компетенции 

позволит специалисту эффективно выполнять 

следующие виды профессиональной деятельности: 

научно-исследовательскую, организационно-

управленческую, информационно-аналити-ческую 

и методическую» [6, С. 20]. Следовательно, могут 

быть выделены следующие компоненты 

информационно-аналитической компетенции 

будущего учителя: когнитивный, мотивационный, 

поведенческий, профессионально-аксиологический 

и эмоциональный. 

Рассмотрим отмеченные нами выше 

компоненты информационно-аналитической 

компетенции будущего педагога более подробно. 

Когнитивный компонент информационно-

аналитической компетенции предполагает наличие у 

обучающихся знаний о содержании компетенции и 

ее основных аспектах в их связях и взаимодействии. 

Само название мотивационного компонента 

указывает на то, что о сформированности у 

обучающихся данной компетенции может 

свидетельствовать достаточный уровень мотивации 

к профессиональной деятельности и решению 

профессиональных задач. Поведенческий компонент 

заключается в способности и готовности 

обучающихся проявлять умения и опыт в различных 

стандартных и нестандартных профессиональных 

ситуациях. Профессионально-аксиологический 

компонент предполагает принятие будущим 

педагогом профессиональных ценностей, знание и 

соблюдение норм профессиональной этики. 

Эмоционально-волевой компонент состоит из 

усилий, которые будущий выпускник прикладывает 

для освоения основной профессиональной 

образовательной программы, а значит, для овладения 

профессионально значимыми компетенциями, без 

которых невозможно осуществление успешной и 

эффективной профессиональной деятельности. 

Не подлежит сомнению тот факт, что 

современный выпускник педагогического вуза 

должен обладать рядом профессиональных 

способностей. Это, например, системное мышление 

и видение развития процессов в их динамичности и 

комплексности. Сегодня педагог должен уметь 

систематизировать подходы, цели и задачи, 

анализируя их эффективность, а также видеть 

направления развития сложившейся ситуации, 

взвешивая альтернативы и быстро разбираясь в 

сути решаемой задачи. Кроме того, педагог XXI 

века должен уметь не только воспринимать, 

перерабатывать, усваивать и интерпретировать 

информацию, но и обладать способностью 

грамотно отстаивать свою точку зрения, 

подтверждать ее аргументами и логическими 

доводами, то есть иметь развитое критическое 

мышление, успешно оперируя способами 

представления и обработки информации. Во 

многом это связано с тем, что сегодня «целями 

формирования информационного пространства, 

основанного на знаниях, названо обеспечение прав 

граждан на объективную, безопасную информацию 

и создание условий для удовлетворения их 

потребностей в постоянном развитии, получении 

достоверных сведений, новых компетенций, 

расширении кругозора» [5, С. 61].   

В психолого-педагогической литературе под 

критическим мышлением обычно понимают 

«мышление оценочное, рефлексивное, 

предполагающее способность ставить новые, 

полные смысла вопросы, вырабатывать 

разнообразные, подкрепляющие аргументы, 

принимать независимые продуманные решения» 

[7]. Мы полагаем, что критическое мышление есть 

тип мышления о любом предмете, содержании или 

проблеме, в котором думающий улучшает качество 

собственного мышления при помощи умелого 

использования структур и интеллектуальных 

стандартов. 

Технология развития критического мышления 

является системой стратегий и методических 

приемов, предназначенных для использования в 

различных предметных областях, видах и формах 

работы, позволяет добиваться значительных 

образовательных результатов. Современному 

выпускнику вуза необходимо умение работать с 

увеличивающимся и постоянно обновляющимся 

информационным потоком в разных областях 

знаний, умение выражать мысли в устной и 

письменной форме ясно, уверенно и корректно по 

отношению к окружающим, а также умение 

вырабатывать собственное мнение на основе 

анализа, синтеза и осмысления различного опыта, 

идей и представлений. 

Сформированность информационно-

аналитической компетенции будущего педагога 

предполагает также инновационность педагога, 

владение современными образовательными 

технологиями, способность и готовность 

использовать их в процессе педагогического 

проектирования. Неотъемлемым компонентом 

данной составляющей является способность 

педагога к творческой деятельности, поскольку «от 

уровня сформированности творческих способностей 

будущих учителей, их способности к поиску 

нестандартных, креативных решений самых 

разноплановых задач будет зависеть эффективность 

их профессиональной деятельности» [14, С. 226]. О 

сформированности данной способности у студентов 

свидетельствует умение воспринимать разные 
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предложения и идеи без внутреннего сопротивления, 

а также готовность к освоению новых 

образовательных технологий и методик.  

В контексте творческого развития личности 

будущего педагога необходима ориентация 

образовательного процесса на профессиональное и 

личностное развитие. Как справедливо отмечают 

В.Г. Рындак и А.В. Москвина, «эффективность 

деятельности личности определяется ее творческим 

потенциалом как интегративным качеством, 

которое отражает потребность, готовность и 

возможность творческой самореализации и 

саморазвития» [11, С. 7]. Мы полагаем, что в этой 

связи высшая школа должна организовывать 

творческую деятельность студентов, 

соответствующую их образовательным 

потребностям и потребностям в профессионально-

личностном саморазвитии. 

Изложенное выше предопределяет 

необходимость отбора и использования в 

организации образовательного процесса высшей 

школы эффективных форм самостоятельной работы 

студентов, которые способствуют формированию 

информационно-аналитической компетенции 

будущего педагога, а также должны «обеспечивать 

развивающую функцию обучения, формировать 

научное мировоззрение, способствовать развитию 

самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня» [3, 

С. 29]. 

Одной из основных форм самостоятельной 

работы студентов, на наш взгляд, является работа с 

литературными источниками, способствующая 

детальному ознакомлению со структурой книги, 

логикой изложения материала, кругом проблем, 

которые обсуждаются в книге. Работа студентов с 

информацией предполагает такие формы 

самостоятельной работы студентов, как 

аннотирование, составление плана 

информационного текста, составление тезисов, 

конспектирование, цитирование, рецензирование и 

реферирование, что позволяет в сжатой и 

компактной форме представить основную 

информацию первоисточника с использованием 

методов анализа и синтеза информации. 

Особое место среди форм самостоятельной 

научно-исследовательской работы занимает 

написание эссе, которое направлено на активизацию 

познавательного интереса студентов, повышение 

интереса к процессу обучения в целом и учебному 

предмету в частности, что представляется особенно 

важным, поскольку «познавательный интерес несет 

в себе существенный мотивирующий потенциал, он 

заставляет обучающихся активизировать процессы 

познания, искать наиболее целесообразные и 

продуктивные способы и средства удовлетворения 

потребности в знаниях» [12, С. 242]. Достоинством 

эссе как формы самостоятельной работы 

обучающихся является, на наш взгляд, высокая 

степень вариативности: это может быть как 

самостоятельная домашняя творческая работа, так и 

контрольное задание, выполняемое студентами 

самостоятельно в аудитории по изученному 

учебному материалу и направленное на контроль его 

усвоения. 

Высокой степенью демократизации и 

модернизации учебного процесса в контексте 

формирования информационно-аналитической 

компетенции будущих педагогов характеризуется 

кейс-метод, направленный на развитие 

прогрессивного стиля мышления, этики и 

мотивации педагогической деятельности 

обучающихся, а также творческих способностей, 

проявляющихся в работе с информацией, 

командном взаимодействии. Кейс-метод являет 

собой некую ролевую систему, где под ролью 

понимают совокупность требований, 

предъявляемых к лицам, занимающим различные 

социальные позиции. 

Акцентируя внимание на необходимости 

формирования мотивации у студентов, следует 

заметить, что создание ситуации успеха при 

использовании кейс-метода является его главной 

движущей мотивационной составляющей, что 

позволяет обогащать потенциал и познавательные 

способности участников групп, поскольку именно 

«формирование устойчивого уровня мотивации 

учения обязывает преподавателя подбирать 

соответствующие учебные материалы, которые 

представляли бы собой когнитивную, 

коммуникативную, профессиональную ценности, 

носящие творческий характер, стимулировали бы 

мыслительную активность обучающихся» [10, 

С. 76]. В современной научно-педагогической 

литературе кейс-метод в самом общем смысле 

определяется как «метод активного проблемно-

ситуационного анализа, основанный на обучении 

путем решения конкретных задач-ситуаций» [1, 

С. 59]. Мы полагаем, что кейс-метод связан с 

проектной технологией, являясь одной из ее форм. 

Вслед за Е.С. Полат под методом проектов мы 

понимаем «определенную совокупность учебно-

познавательных действий обучаемых, которые 

позволяют решить ту или иную проблему в 

результате самостоятельных познавательных 

действий и предполагающих презентацию этих 

результатов в виде конкретного продукта 

деятельности» [8, С. 3-9]. Мы полагаем, что 

развитие познавательной активности обучающихся 

– процесс, происходящий в активной связи теории с 

практикой, опосредованный реализацией 

деятельностного и компетентностного подходов. 

Развитие познавательной активности личности 

направлено на формирование общекультурных 

компетенций обучающихся, расширение их 

кругозора и способствует подготовке к жизни в 

цифровом мире. 

Безусловно, работа над каждым конкретным 

проектом предполагает активизацию механизмов 

запоминания, переработки и творческой обработки 

информации с целью ее последующей передачи 
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другим лицам. Проекты позволяют студентам 

применять теоретические знания на практике в 

различных вариативных ситуациях, способствуют 

осознанию обучающимися причинно-следственных 

связей, разделению в их сознании общего и 

частного, что представляется крайне важным для 

формирования информационно-аналитической 

компетенции будущих педагогов. В процессе 

проектной деятельности студенты находятся в 

активном поиске аргументов и доказательств 

определенных концептов, тезисов и точек зрения, а 

вся их деятельность направлена на креативную 

интерпретацию информации в доступном и 

понятном для самого автора и аудитории виде. 

Познавательный интерес порождает 

активность, а повышение активности укрепляет и 

углубляет познавательный интерес. Познавательная 

активность и учебно-познавательный интерес 

являются значимыми для учебной деятельности, 

так как «основой активности студента являются 

именно знания, способствующие проявлению 

познавательного интереса, под влиянием которого 

они становятся более глубокими, яркими, 

образными» [2, С. 449]. 

Таким образом, использование отмеченных и 

подробно описанных нами форм самостоятельной 

работы студентов в процессе формирования 

информационно-аналитической компетенции 

будущих учителей направлено на развитие их 

творческих способностей, инициативности, 

самостоятельности, организаторских качеств, а 

также позволяет создать атмосферу сотрудничества 

и взаимного творчества, позволяющую формировать 

такие профессионально значимые качества будущих 

педагогов, как умение работать в команде, умение 

слушать и слышать, уважать точку зрения своих 

коллег. Благодаря использованию в процессе 

профессиональной подготовки студентов 

отмеченных выше форм работы становится 

возможным достижение одной из важнейших целей 

высшего педагогического образования – 

формирование способности и готовности будущих 

выпускников грамотно и эффективно работать с 

информационными источниками, критически 

мыслить и анализировать информацию, что крайне 

важно в современном веке стремительно 

развивающихся информационных технологий. 

Резюмируя вышеизложенное, мы акцентируем 

внимание на том, что наиболее эффективным 

механизмом формирования информационно-

аналитической компетенции будущих педагогов, а 

также их интеллектуальной культуры, развития и 

реализации инновационного потенциала, 

основанной на концепции творческой 

деятельности, является непрерывная система 

организации деятельности студентов, включающей 

различные формы и методы работы, подробно 

рассмотренные в данной статье. Использование 

данных форм и методов работы со студентами 

должно способствовать подготовке выпускника 

педагогического вуза к эффективной 

профессиональной деятельности. Таким образом, 

уровень сформированности информационно-

аналитической компетенции будущего учителя 

зависит от степени и уровня организованности 

процесса профессиональной подготовки студентов 

педагогического вуза, а также от выбора 

преподавателем форм организации 

самостоятельной работы студентов. 
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