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Информационно-когнитивная компе-
тентность – это личностная характеристика, 
выражающая степень владения преподавателя 
информационно-когнитивной компетенцией, 
смысл которой заключается в познавательной 
деятельности, связанной с переработкой и 
осмыслением информации, с достижением по-
ставленных целей, с решением возникающих 
трудностей или задач, с помощью имеюще-
гося опыта [1, 2].

Формирование информационно-когнитив-
ной компетентности, в современных условиях 
меняющейся информационно-образова-
тельной системы, требует от преподавателя 
постоянного стремления к саморазвитию, 
самосовершенствованию, самообразованию, 
а также способности ориентироваться на 
процесс учения и мастерства. И только при 
правильном сочетании данных структурных 
компонентов можно говорить о сформи-
рованности информационно-когнитивной 
компетентности. Описание структурных 
компонентов информационно-когнитивной 
компетентности и их содержание представ-
лены в таблице (табл. 1).

Для диагностики сформированности ин-
формационно-когнитивной компетентности 
и ее структурных компонентов, авторами 
предложено использование ряд методик, 
представленных в таблице (табл. 2). 

Оценка сформированности компонента, 
связанного со способностью к самосто-
ятельной познавательной деятельности, 
возможна при использовании следующих 
методик: 1) методика «Диагностика уровня 
саморазвития и профессионально-педагоги-
ческой деятельности» (Л.Н. Бережнова); 2) 
методика «Диагностика уровня парциаль-
ной готовности к профессионально-педа-
гогическому саморазвитию»; 3) методика 
«Диагностика реализации потребностей в 
саморазвитии».

При помощи методики «Диагностика 
уровня саморазвития и профессионально-пе-
дагогической деятельности» (Л.Н. Бережнова) 
можно оценить следующие показатели: уро-
вень стремления к саморазвитию; самооценка 
личностью своих качеств, способствующих 
саморазвитию; оценка проекта педагогической 
поддержки как возможности профессиональ-
ной самореализации. Данная методика пред-
назначена для определения уровня стремления 
к саморазвитию, самооценки своих качеств, 
способствующих саморазвитию, оценки воз-
можностей реализации себя в профессиональ-
ной деятельности.

При использовании методики «Диагности-
ка уровня парциальной готовности к профес-
сионально-педагогическому саморазвитию», 
учитываются следующие компоненты про-
фессионально-педагогического саморазвития: 
мотивационный, когнитивный, нравствен-
но-волевой, гностический, организационный, 
коммуникативный, а также способность к 
самоуправлению. Методика позволяет оценить 
уровень парциальной сформированности и 
готовности к педагогическому саморазвитию 
в отдельности для каждого из 7 компонентов 
профессионально-педагогического самораз-
вития.

Методика «Диагностика реализации 
потребностей в саморазвитии» позволяет 
определить, как преподаватель реализует по-
требности в саморазвитии: активно реализует 
свои потребности в саморазвитии; отсутствует 
сложившаяся система саморазвития; находится 
в стадии остановившегося саморазвития.

Для диагностики уровня сформированности 
компонента, связанного со способностью к 
мотивации самообразования, можно исполь-
зовать методику «Мотивация учебной дея-
тельности: уровни и типы» (разработка И.С. 
Домбровской) [5]. Данная методика позволяет 
оценить следующие показатели: доминиру-
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Структурные компоненты 
информационно-когнитивной 

компетентности
Содержание структурных компонентов 

информационно-когнитивной компетентности

Компонент, связанный со способностью 
к самостоятельной познавательной де-
ятельности: способностью к саморазви-
тию, способностью к самообразованию, 
способностью к самосовершенствованию. 

Способность к самообразованию и готовность к 
саморазвитию в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий, необходимая для посто-
янного повышения квалификации и реализации 
себя в профессиональной деятельности

Способность к самостоятельному поиску и обра-
ботке информации, необходимой для качествен-
ного выполнения профессиональных задач

Способность к совместной деятельности и сотруд-
ничеству с использованием современных инфор-
мационно-коммуникационных технологий для 
достижения профессионально значимых целей, 
а также для саморазвития и самосовершенство-
вания

Способность к самосовершенствованию

Компонент, связанный со способностью 
к мотивации самообразования: способ-
ность преподавателя мотивировать себя 
на продуктивную познавательную дея-
тельность, с целью профессионального 
роста.

Самомотивация является направляющим векто-
ром в процессе саморазвития, самообразования 
и самосовершенствования преподавателя, при 
этом повышая свой личный научный, творческий 
потенциалы

Способность преподавателя вовлекать в актив-
ный педагогический процесс всех его участников

Способность формировать благоприятный пси-
хологический климат внутри педагогического 
коллектива, который влияет на продуктивность 
профессиональной деятельности

Компонент, связанный со способностью 
ориентироваться на процесс учения и ма-
стерства: быть готовым к непрерывному 
образованию, поиску новой информации.

Готовность педагога применить свои знания, уме-
ния, навыки, представления, взгляды в различных 
подходах преподавания

Готовность к креативному и творческому мыш-
лению, что способствует к восприятию нового и 
нестандартного

Готовность применить свой личностный потен-
циал, предусматривающий определенный ин-
формационно-когнитивный ресурс и открытость 
преподавателя к инновационным технологиям в 
преподавании

Таблица 1
Структура и содержание информационно-когнитивной компетентности

ющий тип мотивации (познавательная или 
социальная); уровни развития познавательной 
(выраженность уровня: широких познаватель-
ных мотивов, уровня узко или собственно 
познавательных мотивов учения, мотива са-
моразвития или личностных мотивов учебной 
деятельности) и социальной (выраженность 
уровня: широких социальных мотивов или мо-
тива обязывающего или вынужденного учения, 
узких социальных мотивов, сотрудничества 
или социальности знаний) мотивации учебной 
деятельности. Методика предназначена для 
определения доминирующего типа мотивации 

учебной деятельности и оценки степени выра-
женности типа и уровня мотивации учебной 
деятельности. По мнению авторов, данная 
методика может быть применима и для диа-
гностики способности к мотивации самообра-
зования преподавателей медицинского ВУЗа.

Для диагностики сформированности за-
ключительного компонента, связанного со 
способностью ориентироваться на процесс 
учения и мастерства, авторами рекомендо-
вано использование методики «Самооценка 
профессионально-педагогической мотивации» 
(адаптирована Н.П. Фетискиным) [4, с. 79-81]. 
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При помощи данной методики, можно оценить 
профессионально-педагогическую мотивацию 
(профессиональная потребность; функцио-
нальный интерес; развивающаяся любознатель-
ность; показная заинтересованность; эпизоди-
ческое любопытство; равнодушное отношение). 
Методика позволяет определить, на какой 
ступени мотивационной лесенки находится 
преподаватель (имеет ли место равнодушие, или 
эпизодическое поверхностное любопытство, 
или налицо заинтересованность, или развива-
ющаяся любознательность, или складывается 
функциональный интерес, или достигается 
вершина — профессиональная потребность 
сознательно изучать педагогику и овладевать 
основами педагогического мастерства). При 
помощи данной методики, можно оценить 
также готовность преподавателя к непре-
рывному профессиональному образованию.

По мнению авторов, с помощью содер-
жательных показателей (критериев) уровней 
сформированности различных структурных 
компонентов информационно-когнитив-
ной компетентности, представляется воз-
можным определить степень готовности 
преподавателя владения данной компе-
тентностью. Указанные уровни (высокий, 
базовый, низкий) определяются по количе-
ству полученных баллов при использовании 
различных психодиагностических методик 
[3, с. 211].

Говоря о психологической характеристике 
уровней сформированности информацион-
но-когнитивной компетентности необходимо 

отметить, что каждый структурный компо-
нент компетентности имеют высокий, базо-
вый и низкий уровни освоения. 

Высокий уровень освоения способности к 
самостоятельной познавательной деятельно-
сти (способности к саморазвитию, самообра-
зованию, самосовершенствованию) подразу-
мевает, что преподаватель имеет системные 
знания о структуре самосознания, о видах 
самооценки, об этапах профессионального 
становления личности и механизмах соци-
альной адаптации; умеет: осуществлять ана-
лиз социальной действительности с позиции 
профессиональных знаний и мировоззренче-
ской рефлексии, вырабатывать мотивацию 
на дальнейшее повышение профессиональ-
ной квалификации и мастерства, оценивать 
уровень саморазвития, самообразования и 
самосовершенствования, прогнозировать 
последствия своей социальной и професси-
ональной деятельности; владеет: навыками 
самоанализа социальной действительности с 
позиции профессиональных знаний и миро-
воззренческой рефлексии, навыками прогно-
зирования последствий своей социальной и 
профессиональной деятельности; способен к 
самооценке уровня саморазвития, самообра-
зования и самосовершенствования. 

При освоении базового уровня данной 
способности, преподаватель имеет целостные 
знания о структуре самосознания и видах 
самооценки, об этапах профессионального 
становления личности и механизмах социаль-
ной адаптации; создает необходимые условия 

Структурные компоненты информационно- 
когнитивной компетентности

Методики оценивания информационно- 
когнитивной компетентности

Способность к самостоятельной позна-
вательной деятельности (способности к 
саморазвитию, самообразованию, самосо-
вершенствованию)

Методика диагностики уровня саморазвития 
и профессионально-педагогической деятель-
ности (Л.Н. Бережнова)

Методика диагностики уровня парциальной 
готовности к профессионально-педагогическо-
му саморазвитию

Методика диагностики реализации потребно-
стей в саморазвитии 

Способность к мотивации самообразования Мотивация учебной деятельности: уровни и 
типы (разработка И.С. Домбровской)

Способность ориентироваться на процесс 
учения и мастерства (быть готовым к не-
прерывному образованию, поиску новой 
информации)

Методика самооценки профессионально-пе-
дагогической мотивации (адаптирована Н.П. 
Фетискиным)

Таблица 2
Структурные компоненты информационно-когнитивной компетентности 

и методики их оценивания
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для саморазвития, самообразования и само-
совершенствования; анализирует результаты 
решения практических задач; владеет навы-
ками самоанализа результатов практических 
задач, что способствует саморазвитию и 
самосовершенствованию, а также способен 
к самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных 
методов познания.

О низком уровне освоении способности к 
самостоятельной познавательной деятельности 
можно говорить, если преподаватель имеет 
начальные знания о структуре самосознания, 
о видах самооценки и об этапах профессио-
нального становления личности; определяет 
цели и задачи саморазвития, самообразования 
и самосовершенствования; самостоятельно 
приобретает и использует новые знания, уме-
ния, навыки; выявляет и фиксирует условия, 
необходимые для саморазвития, самообра-
зования и самосовершенствования; решает в 
практической деятельности конкретные задачи; 
владеет навыками познавательной образова-
тельной деятельности, навыками разрешения 
проблем, в том числе испытывает трудности 
в самостоятельном поиске методов решения 
практических задач, применении различных 
методов познания. 

Характеризуя освоение способности к моти-
вации самообразования также можно выделить 
высокий, базовый и низкий уровни. Если пре-
подаватель достиг высокого уровня освоения, 
то он способен оказать помощь в осуществле-
нии практической деятельности со студента-
ми, вне зависимости от их реальных учебных 
возможностей, особенностей поведения, состо-
яния психического и физического здоровья; 
у него присутствует высокое осознание зна-
чимости профессионально-педагогического 
взаимодействия со студентами, способность 
к самоанализу, самооценке собственной про-
фессионально-педагогической деятельности, 
потребность к поиску, проектированию, луч-
шему пониманию закономерностей в условиях 
педагогической деятельности, в достижении 
высоких результатов, в профессионально-пе-
дагогическом саморазвитии, самообразовании, 
самосовершенствовании. Базовый уровень 
предполагает, что у преподавателя преобла-
дает допустимое осознание значимости про-
фессионально-педагогической деятельности 
со студентами; менее выражены стремление 
к формированию информационно-когнитив-
ной компетентности и потребности в про-

фессионально-педагогическом саморазвитии, 
самообразовании и самосовершенствовании; 
проявляются фрагментарное осознание значи-
мости профессионально-педагогического взаи-
модействия со студентами, потребности в про-
фессионально-педагогическом саморазвитии, 
самообразовании и самосовершенствовании, а 
также то, что преподаватель нуждается в кон-
сультативной и методической помощи. Низкий 
уровень освоения подразумевает, что препода-
вателю свойственна очень слабая мотивация к 
формированию информационно-когнитивной 
компетентности и потребности в профессио-
нально-педагогическом саморазвитии, само-
образовании и самосовершенствовании; он не 
осознает значимости профессионально-педа-
гогического взаимодействия со студентами, 
не испытывает потребности в самосовершен-
ствовании, саморазвитии и самообразовании, 
не проявляет готовность участвовать в иннова-
ционных процессах и, в тоже время, нуждается 
в консультативной и методической помощи.

Психологическая характеристика высокого 
уровня освоения способности ориентироваться 
на процесс учения и мастерства (быть готовым 
к непрерывному образованию, поиску новой 
информации) предусматривает, что препо-
даватель имеет высокий уровень владения 
профессиональными знаниями, умениями и на-
выками, необходимыми для организации про-
фессионально-педагогической деятельности; 
умеет осуществлять психолого-педагогическое 
диагностирование ценностно-смысловых, эмо-
ционально-волевых, потребностно-мотиваци-
онных, интеллектуальных характеристик, обра-
зовательных потребностей студентов, находить 
и оценивать возможности и условия их реали-
зации; обладает высоким уровнем готовности 
к непрерывному профессиональному образо-
ванию, поиску новой информации. Базовый 
уровень освоения вышеописанной способности  
характеризуется наличием у преподавателя 
среднего уровня владения профессиональными 
знаниями, умениями и навыками, необходимы-
ми для организации профессионально-педаго-
гической деятельности; предполагает владение 
фрагментарными профессиональными знания-
ми, умениями и навыками, необходимыми для 
организации профессионально-педагогической 
деятельности; кроме того преподаватель испы-
тывает трудности в организации и реализации 
компетентностного подхода в образовании, 
нуждается в консультативной помощи; а также 
имеет достаточный уровень готовности к не-
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прерывному профессиональному образованию, 
поиску новой информации. Низкий уровень 
освоения способности ориентироваться на 
процесс учения и мастерства предполагает, что 
у преподавателя недостаточный уровень владе-
ния профессиональными знаниями, умениями 
и навыками, необходимыми для организации 
профессионально-педагогической деятельно-
сти, низкий уровень готовности к овладению 
информационно-когнитивной компетентности; 
преподаватель нуждается в консультативной и 
методической помощи; имеет низкий уровень 
готовности к непрерывному профессионально-
му образованию, поиску новой информации.

Подводя итоги, мы пришли к выводу, 
что поиск путей и способов формирования и 
развития информационно-когнитивной ком-
петентности преподавателя был и остается 
одним из важнейших направлений деятельно-
сти в теории и практике профессионального 
образования. Исследуя сформированность 
информационно-когнитивной компетентности, 
с помощью предложенных методик, возможно 
использовать данные материалы, как в сфере 
профессиональной подготовки педагогических 
работников, так и в системе повышения квали-
фикации преподавателей. 
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В статье рассматривается психодиагностическая оценка сформированности информаци-

онно-когнитивной компетентности преподавателя ВУЗа. Описаны структурные компоненты 
информационно-когнитивной компетентности и их содержание. Авторами предложены и 
детально рассмотрены методики, направленные на диагностику уровня сформированности 
информационно-когнитивной компетентности. По мнению авторов, на основании уровней 
сформированности различных структурных компонентов информационно-когнитивной компе-
тентности определяется степень готовности преподавателя владения данной компетентностью.
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The article discusses the psychodiagnostic assessment of the formation of information-cognitive 
competence of university teacher. The structural components of information-cognitive competence 
and their content are described. The authors proposed and reviewed in detail the techniques aimed at 
diagnosing the level of formation of information-cognitive competence. According to the authors, on 
the basis of the levels of development of the various structural components of information-cognitive 
competence, the degree of readiness of a teacher to master this competence is determined.
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