
31

О б р а з е ц   ц и т и р о в а н и я:
Шибут ИП. Развитие информационной компетенции 
студентов  в  условиях  цифровизации и математиза- 
ции. Журнал Белорусского государственного универси-
тета. Журналистика. 2023;2:31–36.
EDN: TQGRUE

F o r  c i t a t i o n:
Shybut IP. Development of information competence of stu - 
dents  in  conditions of digitalisation and mathematisa-
tion. Journal of the Belarusian State University. Journalism. 
2023;2:31–36. Russian.
EDN: TQGRUE

А в т о р:
Ирина Петровна Шибут – старший преподаватель кафе- 
дры технологий коммуникации и связей с обществен- 
ностью факультета журналистики.

A u t h o r:
Iryna P. Shybut, senior lecturer at the department of com-
munication technologies and public relations, faculty of 
journalism.
shybut.iryna@gmail.com
https://orcid.org/0000-0003-4130-2702

Шибут ИП. Развитие информационной компетенции студентов в условиях цифровиза-
ции и математизации  31

Shybut IP. Development of information competence of students in conditions of digitalisation 
and mathematisation  36

УДК 070.41(37.01:007)

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ 
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Рассматривается авторский опыт разработки компьютерных дисциплин для подготовки студентов факультета 
журналистики Белорусского государственного университета. Подчеркивается важность формирования транспрофес-
сиональной модели развития информационной компетенции студентов учреждения высшего образования в условиях 
цифровизации и математизации, определяется методология разработки учебно-методических материалов, прежде 
всего цифровых. Обосновывается положение о том, что при подготовке современного специалиста необходимо об-
ращать внимание на процессы развития информационной компетенции и перехода к транспрофессионализму через 
сочетание смежных профессий, трансдисциплинарный синтез знаний. Приводятся примеры активного применения 
заданий проектного типа и дистанционных образовательных технологий во время образовательного процесса на 
факультете журналистики Белорусского государственного университета.
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DEVELOPMENT OF INFORMATION COMPETENCE OF STUDENTS  
IN CONDITIONS OF DIGITALISATION AND MATHEMATISATION
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The author’s experience of developing computer disciplines for training students of the faculty of journalism of the  
Belarusian State University is considered. It is emphasised that the importance of forming a transprofessional model for the 
development of information competence of university students in the context of digitalisation and mathematisation, a va-
riant of the methodology for updating the development of educational and methodological materials, primarily digital ones, 
is determined. The article substantiates the position that when training a modern specialist, it is necessary to pay attention 
on the process of developing information competence and the transition to transprofessionalism through a combination of 
related professions, transdisciplinary synthesis of knowledge. Examples of the active use of project-type heuristic tasks and 
distance learning technologies during the educational process at the faculty of journalism of the Belarusian State University, 
which is based on the principles of Internet education of a creative type, are given.

Keywords: digitalisation; transprofessionalism; mathematisation; information and communication technologies; educational 
process; information competence; digital educational environment.

Введение

В системе образования наступило время каче-
ственных перемен. Как констатирует М. Серр, «...гре-
ки изобрели педагогику (пайдейю) в период появле-
ния и распространения письменности; педагогика 
изменилась в эпоху Возрождения, с изобретением 
книгопечатания; подобным же образом она карди-
нально меняется под воздействием новых техноло-
гий. Вот уже несколько десятилетий мы живем в пе-
риод, сопоставимый с зарождением пайдейи, когда 
греки научились письму и доказательству, и с Воз-
рождением, когда возникло книгопечатание и во-
царилась книга» [1, с. 12]. К особенностям нашего 
времени можно отнести: доступность современных 
технологий (компьютер есть в каждой семье, до-
ступ к нему имеет каждый ребенок начиная с ран-
них лет), системность (изменение парадигмы, необ-
ходимость и возможность применения получаемых 

знаний во всех сферах деятельности), конвергент-
ность, симбиоз технологий, а также цифровизацию 
с использованием технологий дополненной и вир-
туальной реальности [2]. Современными вызова-
ми цивилизации являются цифровизация, матема-
тизация, транспрофессионализация. Наблюдается 
формирование новых контекстов в обосновании фе-
номенов «цифровизация», «математизация», «транс-
профессионализм», «информационная компетенция 
студентов учреждения высшего образования (УВО) 
как транспрофессиональная». Осмысление данных 
контекстов способствует формированию транспро-
фессиональной модели развития информационной 
компетенции студентов УВО в условиях цифровиза-
ции и математизации, а также определяет методо-
логию разработки учебно-методических материа-
лов, прежде всего цифровых [3].

Основная часть

В настоящее время цифровизация выступает объ-
ектом исследования многих отечественных и зару-
бежных ученых, которые раскрывают разные его 
грани. По мнению российских исследователей, в эпо-
ху цифровизации появляется новый вариант обра-
зовательного информационного взаимодействия на 
субъект-субъектной основе через цифровые техно-
логии – цифровая образовательная среда как эко-
система для приобретения студентами транспро-
фессиональных компетенций. В их число входит 
информационная компетенция [4]. 

В отношении понятия «математизация» необ-
ходимо отметить, что процессы информатизации 
в различных сферах человеческой деятельности ока-
зывают заметное влияние на характер и содержа - 
ние самой деятельности. Еще в 1970-х гг. Л. Д. Куд-
рявцев указал, что в развитии математики особую 
роль стала играть ее непосредственная взаимосвязь 
с так называемой машинной математикой, которая 

способствует эффективному использованию мето-
дов математики в науке, технике и экономике (речь 
идет о таких методах, как формализация, аналогия, 
моделирование) [5, с. 78]. Здесь возникает общезна-
чимая для практической деятельности и, следова-
тельно, для сферы образования проблема, которая 
по большому счету сопряжена с изменением пара-
дигмы предметной деятельности в информацион-
ном обществе. Это отражает объективный процесс 
современного развития науки и практики в условиях 
бурной экспансии информационно-коммуникаци-
онных технологий (ИКТ) [6, с. 33]. В многочисленных 
прикладных областях компьютер продемонстри ро - 
вал возможность автоматизировать различные формы 
деятельности человека. Сегодня шаги компьютер-
ного мышления, к которым относятся декомпози-
ция (разбиение сложной задачи на более простые), 
выделение паттернов (поиск и определение схожих 
элементов в простых задачах), абстрагирование (фо-
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кусирование на главных деталях и игнорирование 
второстепенных моментов), запись алгоритма (фик-
сация пошаговых инструкций для решения зада-
чи) и анализ оптимальности алгоритма, могут быть 
применены в любых, в том числе в ранее не авто-
матизировавшихся, формах интеллектуальной дея- 
тельности [7].

Таким образом, влияние цифровизации и матема-
тизации распространяется на процесс развития ин-
формационной компетенции студентов УВО и ини-
циирует переход к транспрофессионализму через 
сочетание смежных профессий, трансдисциплинар-
ный синтез знаний. В. А. Чупина и Т. И. Баннико-
ва отмечают, что транспрофессионализм проявля-
ется в способности сочетать смежные профессии, 
адаптироваться к меняющимся условиям, учиться 
всю жизнь [8]. Следовательно, возрастает актуаль-
ность информационной компетенции, необходи-
мой для развития студентов как транспрофессио-
налов, которые осознают подвижность профессий, 
их интегрированность друг в друга. Под информа-
ционной компетенцией понимается культура рабо-
ты с профессиональным контекстом как следствием 
трансформации информации в собственные тексты, 
представления образовательных результатов в виде 
цифрового продукта,  управления  своей деятель-
ностью в целях обеспечения информационной без-
опасности, оперирования информацией в аспекте 
ее релевантности, мобильного решения профессио-
нальных задач с помощью цифровых технологий, ис-
пользования цифрового контента в цифровой обра-
зовательной среде [9].

Применение ИКТ, в том числе в формате дистан-
ционного обучения, во-первых, позволяет обеспечить 
обучающимся равный доступ к образова тельным ре-
сурсам (электронным библиотекам, образовательным 
платформам), во-вторых, формиру ет у студентов спо-
собность к созданию независимых образовательных 
стратегий, а также развитию навыков самостоятель-
ной работы с информацией, что повышает их анали-
тические возможности.

Процедура совместной работы студентов и пре-
подавателей с использованием ИКТ в процессе об- 
учения представляет собой сложный процесс и вклю-
чает пять основных стадий: 1) стадию знакомства, 
взаимодействия преподавателя и студентов и сти-
мулирования образовательного процесса; 2) стадию 
обмена информацией; 3) стадию понимания инфор-
мации; 4) стадию применения знаний; 5) стадию 
накопления и совершенствования знаний. Рассмо-
трим их на примере изучения учебной дисциплины 
«Веб-технологии в интернет-коммуникации», раз-
работанной автором настоящей статьи для маги-
странтов специальности 1-23 80 11 «Коммуникации 
(для иностранных граждан)» факультета журнали-
стики Белорусского государственного университета. 
Дисциплина формирует системное представление 
о теории и практике визуально-информационного 

дизайна, освещает возможности современных тех-
нологий в организации коммуникационных про-
цессов, знакомит с характеристиками, тенденциями 
развития визуальной коммуникации и способами 
организации и представления электронной инфор-
мации, дает представление о реалиях (в том чис-
ле новейших) визуальной интернет-коммуникации 
в различных сферах. В основу дисциплины положе-
на блочно-модульная модель. Применение данной 
модели позволило спроектировать гибкую структу-
ру и разработать полное методическое обеспечение 
каждого модуля. Под модулем понимается логически 
целостный фрагмент учебного процесса, имеющий 
определенную структуру и длительность. Множе-
ство модулей, предназначенных для изучения от-
носительно автономной темы учебной дисциплины, 
составляют блок. В соответствии со стандартными 
формами обучения в УВО модули подразделяют-
ся на теоретические (лекционные) и практические. 
Для всех учебных материалов выбрана табличная 
форма представления информации, позволяющая 
выделить структуру текстов и существенно облег- 
чить процедуру их чтения. Практические модули 
следуют непосредственно за соответствующими тео-
ретическими модулями, содержат упражнения с по- 
дробным описанием технологии их выполнения, 
аналогичные задания для самостоятельной рабо-
ты и краткую справку по основным функциональ-
ным возможностям изучаемого программного про-
дукта. Наличие контрольных вопросов и заданий 
по каждому модулю и блоку позволяет соблюдать 
принцип целостности и непрерывности дидактиче-
ского цикла обучения, а также внедрить систему не-
прерывного контроля знаний и умений в учебный 
процесс и обеспечить индивидуальную траекторию 
обучения. Контрольные задания по модулям мож-
но использовать для входного тест-контроля по бло-
ку для учащихся, знакомых с данным материалом. 
Результаты тестирования в этом случае считаются 
промежуточными. По желанию учащегося они зано-
сятся в его личную рейтинговую карту. После каждо-
го практического модуля проводится обязательный 
выходной тест-контроль, предполагающий выпол-
нение контрольных заданий по модулю с оценива-
нием в соответствии с установленными правилами. 
Прохождение блока завершается аналогичным вы-
ходным тест-контролем [10].

На стадии знакомства и взаимодействия препо-
давателя и студентов очень большое значение при-
обретает  стимулирование  образовательного  про-
цесса, т. е. результат обучения в основном зависит 
от представления обучающихся о прогнозах, целях 
и вероятных задачах обучения. Миссия преподава-
теля состоит в том, чтобы при необходимости по-
мочь иностранным студентам привыкнуть к учеб-
ному процессу с использованием ИКТ. На данной 
стадии преподаватель поощряет структурирование ко- 
мандных взаимоотношений и групп взаимопомощи 



34

Журнал Белорусского государственного университета. Журналистика. 2023;2:31–36
Journal of the Belarusian State University. Journalism. 2023;2:31–36

по инициативе студентов. Ему следует предоставить 
наиболее полные данные об учебном курсе, обратить 
внимание на необходимость выполнения домашних 
и контрольных заданий. 

На стадии обмена информацией преподаватель 
помогает студентам активно взаимодействовать 
в процессе обучения. Результатом овладения этой 
ступенью можно считать способность обучающих-
ся находить и воспринимать информацию. 

На стадии понимания информации студенты вос-
создают полученные знания и распространяют их на 
общие проблемы обучения, начиная сотрудничать 
с преподавателем и другими обучаемыми более ди-
намично. Классическое сотрудничество преподавате-
ля и студента, когда преподаватель выступает в каче-
стве источника знаний, доступ к которому возможен 
только во время занятия, постепенно уступает место 
горизонтальной форме коммуникации. Она требует 
от преподавателя умения быть гибким, выстраивать 
границы, быстро реагировать в зависимости от ситуа - 
ции и предполагает его присутствие в онлайн-про-
странстве не только во время занятий, но и между 
ними. Результативными на этой стадии могут высту-
пать формы организации учебного процесса, пред-
полагающие активные методы обучения, в том числе 
деловые игры, дебаты, интерактивные задания. Спе-
цифика интерактивных методов обучения заключа-
ется не в изложении преподавателем готовых знаний, 
а в побуждении студентов к освоению знаний в про-
цессе активной умственной деятельности. 

На стадии применения знаний студенты практи-
куются в решении нестандартных задач на основе 
имеющихся знаний. Новые форматы позволяют до-
биться от студентов большей вовлеченности в учеб-
ный процесс, способствуют выстраиванию успешной 
коммуникации между студентами и преподавате-
лем, повышают интерес студентов к освоению темы. 
Использование ИКТ в учебном процессе подразу-
мевает, что студенты получают практические зада-
ния для самостоятельного выполнения, а при встре-
че с преподавателем обсуждают результаты работы, 
при этом преподаватель выступает в роли скорее мо-
дератора дискуссии, нежели человека, транслирую-
щего информацию, которую студенты должны усво-
ить. Поиск лучшего решения происходит совместно. 
Такой формат позволяет уйти от линейного взаимо-
действия к интерактивному, групповому. Студенты 
перестают воспринимать семинар как обязатель-
ное занятие по расписанию, он становится встре-
чей, на которой подводятся промежуточные итоги 
работы. В таких условиях формы совместной интел-
лектуальной коммуникации способствуют улучше-
нию результатов обучения, расширению тьюторских 
возможностей, повышению практикоориентирован- 
ности и развитию командного подхода.

Важным преимуществом использования ИКТ 
в учебном процессе является возможность органи-
зации групповой работы. Как правило, при приме-

нении интерактивного подхода к обучению студен-
ты легче соглашаются на любые формы совместной 
активности и при этом чувствуют себя достаточ - 
но комфортно, ощущают свободу в принятии реше-
ний, что способствует повышению уровня их креа-
тивности и самостоятельности. В этом контексте 
очень важна правильная комбинация различных 
форматов, в том числе дистанционных технологий. 
Например, видеоконференция может быть полезна 
для совместного обсуждения каких-либо проблем, 
подведения итогов и др. Новые платформы дают 
возможность студентам задавать больше вопросов 
благодаря чату. Работа в малых группах позволяет 
решать задачи через рассмотрение различных то-
чек зрения и подходов. Студенты участвуют в об-
суждении и взаимодействуют друг с другом в про-
цессе коммуникации. На этом этапе многое зависит 
от поведения преподавателя, его опыта, используе-
мого им стиля (контролирующего или партисипа-
тивного) и т. п. Об особой значимости работы в ма-
лых группах, которая предоставляет возможность 
участ вовать в совместной деятельности, практико-
вать навыки сотрудничества, межличностного об-
щения, говорится, в частности, в работе российско-
го исследователя Т. В. Громовой [11]. 

На стадии накопления и совершенствования зна- 
ний происходит обобщение навыков и умений, полу- 
ченных студентами. Здесь важную роль играет ре ф- 
лексия студентов над результатами учебного курса, 
его эффективностью, спецификой влияния исполь-
зуемых технологий на образовательный процесс. 
Преподаватели же должны предоставлять студен-
там возможность такой деятельности и обеспе-
чивать их заданиями, направленными на совер-
шенствование навыков критической рефлексии. 
Например, проектные задания являются одним из 
самых трудоемких и продуктивных видов актив-
ного обучения. 

Преподавателю следует контролировать учеб-
ный процесс (быстро реагировать, подводить ито-
ги, оценивать результаты работы) на всех стадиях. 
Если в процессе обучения студентам постоянно ока-
зывается адекватная помощь со стороны препода-
вателя, то переход к очередной стадии и достиже-
ние более продвинутых результатов будут быстрыми 
и эффективными.

Занятия по учебной дисциплине «Веб-технологии 
в интернет-коммуникации» проводились как очно, так 
и дистанционно (с использованием образовательного 
портала факультета журналистики БГУ edujourn.bsu.by). 
Итогом работы в весеннем семестре 2021/22 учебно- 
го года стали проекты китайских магистрантов на 
темы, которые волнуют современных активных мо-
лодых людей («Земля изобилия: впечатления от Чэн-
ду», «Мой любимый город Харбин», «Китайская еда – 
восемь основных кухонь», «Технология блокчейн», 
«Музей кошек», «Лесли Чунг», «Китайская еда хого», 
«Водная культура Дуцзяньяня»).
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Для оценки предложенного подхода было прове-
дено анкетирование студентов, которое продемон-
стрировало положительную реакцию обучающихся 
на внедрение ИКТ в учебный процесс. Таким обра-
зом, подобная организация учебной деятельности 
обеспечила формирование целостного отношения 
к дисциплине, повысила мотивацию к ее изучению, 
показала продуктивность использования цифрови-
зации для обеспечения персонализации обучения. 
В процессе апробации описанного формата обуче-
ния выявлены следующие его преимущества: при-
менение ИКТ при изучении дисциплины позволило 
каждому студенту построить индивидуальную об-

разовательную траекторию и сформировать персо-
нальное пространство учебных материалов, соответ-
ствующих его индивидуальным характеристикам, 
организовать гибкий учебный график с постоянным 
самоконтролем результатов обучения, а также по-
высить качество усвоения материала дисциплины. 
По результатам работы студенты отметили некото-
рые положительные моменты: изучение материа-
ла, изложенного в удобной для восприятия форме, 
в комфортное время и в индивидуальном темпе, по-
вышение эффективности аудиторной работы (сту-
дент приходит на практические занятия, зная тео-
ретический материал).

Заключение

Получая новый опыт коммуникации и усваивая 
нормы и правила информационно-коммуникаци-
онного взаимодействия, обучающиеся переносят их 
в повседневное реальное и профессиональное по-
ведение. На основе использования определенных 
коммуникативных практик в повседневной жизни 
у интернет-пользователей формируется свой стиль 
онлайн-взаимодействия с виртуальным простран-
ством, который в процессе развертывания интернет-
практик со временем может претерпевать измене-
ния, дополняться. Эффективность процесса развития 
информационной компетенции студентов УВО как 
транспрофессиональной зависит от ряда предпосы-
лок, к числу которых относятся: готовность исполь-
зовать математический аппарат и цифровые техно-
логии, ориентированность на совершенствование 
профессиональной мобильности и саморазвитие, 
а также субъективный опыт студентов в развитии 
уровня собственной информационной компетенции. 

Педагогическими условиями развития информа-
ционной компетенции студентов УВО как транспро-

фессиональной являются: создание антропоориен-
тированного транскультурного пространства УВО 
как открытой образовательной экосистемы с функ-
циями самоорганизации и самоуправления (сту-
денты самостоятельно идентифицируют требуе мые 
компетенции, осуществляют их поиск и обретение), 
взаимодействие преподавателей на основе едино-
го понимания информационной компетенции как 
транспрофессиональной в эпоху цифровизации. 
Инструментом могут выступать образовательные 
проекты, заключающие в себе принципы транс-
профессионализма: практикоориентированность 
и междисциплинарность.

Формирование информационной компетенции 
студентов УВО как транспрофессиональной состо-
ит из нескольких этапов: понимания значимости 
цифровизации, математизации, транспрофессио-
нализации для будущей деятельности и развития 
информационной компетенции, подготовки обра-
зовательных проектов, которые носят трансдисци-
плинарный характер.
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