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Информационно-коммуникационная компетентность студентов педагогических вузов рас-
сматривается как неотъемлемая часть общего процесса профессионального становления студента, 
основой этого процесса могут выступать компетентностный, системный и конструктивистский 
подходы. 
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Республика Казахстан вступила в новый этап развития общества. Изменения 
в системе общественных отношений оказывают влияние на образование и требуют 
адекватного ответа на реалии нового исторического этапа. Образование должно 
соответствовать потребностям развития экономики и общества. 

Система высшего профессионального образования готовит специалистов, ко-
торые призваны играть ведущую роль в развитии республиканских отраслей эко-
номики, науки и социальной сферы. Неслучайно развитию систем подготовки в ву-
зах уделяется столь приоритетное внимание со стороны государства. В Концепции 
развития образования Республики Казахстан до 2015 г. в качестве одного из необ-
ходимых направлений совершенствования высшего профессионального образова-
ния выделяется «...опережающее развитие образования по сравнению со всеми 
другими социальными сферами и отраслями экономики, формирование общест-
венного мнения в пользу приоритетности сферы образования как важнейшего ус-
ловия социально-экономического прогресса во всех областях общественного раз-
вития». Очевидно, что таких результатов нельзя достичь без создания в республике 
соответствующей содержательной, методической и ресурсной базы системы выс-
шего образования. Для этого необходимы исследования и разработки в области 
педагогики и методики подготовки студентов в вузах. 

Новой парадигмой образования в русле Болонской декларации является при-
обретение «компетентностей/компетенций», существенными признаками которых 
являются: способность использовать знания и умения в стандартных, вариативных 
ситуациях; быстро адаптироваться при изменении технологии и организации дея-
тельности; оперативность, гибкость компетенции; способность рационально ор-
ганизовывать и планировать свою деятельность и деятельность окружающих. 

Следовательно, на современном этапе стратегию высшего образования со-
ставляют развитие и становление профессиональной компетентности будущего 
специалиста, готового и способного решать не только профессиональные задачи, 
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осуществлять инновационные процессы, процессы творчества в широком смысле. 
Особенно это касается вопросов подготовки педагогических кадров. Сложный 
и динамичный характер педагогической деятельности, обусловленный необходи-
мостью разработки различных вариантов содержания образования, использования 
возможностей современной дидактики в повышении эффективности образователь-
ных структур, научном обосновании новых идей и технологий, определяет объек-
тивную потребность в совершенствований системы профессиональной подготовки 
в педагогических вузах. 

Основными чертами современного образования выступают: открытость, дос-
тупность, гуманизация, гумантаризация, информатизация, интерактивность, ис-
пользование информационных гипертехнологий (гипертекст, гипермедиа), лично-
стно ориентирования направленность содержания обучения, стремление к органи-
зации гибкого адаптивного учебного процесса и т.д. 

Вместе с тем в условиях модернизации образования в нашем обществе про-
цессы информатизации стали одними из самых интенсивно разрабатываемых. 
В связи с этим одной из глобальных целей информатизации образования является 
подготовка педагогов, обладающих высокой квалификацией и необходимой ин-
формационно-коммуникационной компетентностью, с тем чтобы они были готовы 
применять новые информационные и коммуникационные технологии в процессе 
обучения и управления образованием, а также активно участвовали в информа-
тизации своего образовательного учреждения. 

Развитие информационно-коммуникационной компетентности студентов пе-
дагогических вузов рассматривается нами как неотъемлемая часть общего процес-
са профессионального становления студента, закономерное, целенаправленное 
изменение внутренней структуры информационно-коммуникационной компетент-
ности и внешних форм ее проявления, в результате чего возникают новые много-
уровневые качественные ее состояния, основой которых выступает диалектическое 
единство возможного и действительного, а также как саморегулирующийся про-
цесс, т.е. внутренне необходимое движение, «самодвижение» от наличного уровня 
информационно-коммуникационной компетентности до более высокого в соот-
ветствии с этапами данного процесса. 

Анализ научно-педагогической литературы показал, что развитие информаци-
онно-коммуникационной компетентности студентов рассматривается учеными 
на основе монодисциплинарного подхода, связанного, как правило, с одним из че-
тырех направлений: основы библиотечно-библиографических знаний; культура 
чтения, основы рациональной работы с книгой; основы информатики (основы тео-
рии научно-технической информации); вычислительная техника и основы компь-
ютерной грамотности. Однако локальный характер монодисциплинарного под-
хода не обеспечивает целостного представления о феномене информационно-ком-
муникационной компетентности, не дает возможности овладеть системой знаний, 
умений, навыков работы с информацией, не позволяет решать проблему в целом. 

Подготовка специалиста высокой квалификации является целью современно-
го профессионального обучения. В образовательных учреждениях на сегодняшний 
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день реализуется гуманистическая концепция образования, которая позволяет об-
ратить особое внимание на проблему развития различных компетентностей, в том 
числе и информационно-коммуникационной. Процесс компьютеризации обучения, 
познавательная деятельность в системе «человек—машина» предъявляют специ-
альные требования к организации информационной деятельности человека. Как 
отмечает в своей публикации В.М. Розин, компьютеризация и автоматизация ин-
теллектуальных процедур ведут не просто к новым способам переработки и хра-
нения информации, меняется сама деятельность. В области педагогики встает важ-
ная задача обучения новым формам деятельности, претерпевшим развитие под 
влиянием указанных процессов [1]. Развитие любой компетентности обеспечи-
вается многообразными факторами и дидактическими условиями. 

Анализ психолого-педагогической литературы позволяет выделить наиболее 
существенные из них: 

— «качество» интеграции знаний по блокам дисциплин, рассмотренное в ис-
следованиях И.И. Бобровой, Т.Н. Сахновой; 

— создание условий для становления личности, способной самостоятельно 
действовать и принимать решения в нестандартных ситуациях, обоснованных в ра-
боте Л.П. Безугловой; 

— создание условий для развития у субъекта чувства проблемы, противоре-
чия, умений выдвижения и проверки гипотез. Данные условия обоснованы в ра-
ботах З.В. Ильенкова, А.М. Матюшкина, В.Ф. Паламарчук, Л.П. Безугловой; 

— наличие научно-информационной среды для проявления умений мыслить 
и действовать культуросообразно. Данный фактор обоснован в исследованиях 
Г.Г. Гранатова; 

— оптимальное соотношение заданий репродуктивного и творческого ха-
рактера. Данное условие обосновано в работах Г.С. Свиридовой, Ф.А. Зуева, 
Ю.К. Бабанского, М.И. Махмутова, И.И. Ильясова; 

— создание творческой среды, способствующей развитию у студентов не-
обходимости использования идейно-понятийного подхода при отборе содержания 
базовых информационных понятий. Данное положение обосновано в работах 
Г.Г. Гранатова, И.И. Бобровой, В.П. Маркиной; 

Поскольку мы рассматриваем проблему развития информационно-коммуни-
кационной компетентности студентов университета, нас интересуют исследования, 
так или иначе, ее затрагивающие. Одним из основных вопросов при развитии ин-
формационно-коммуникационной компетентности студентов является проблема 
отбора содержания обучения, решение которой связано прежде всего с выделением 
и систематизацией понятий курса обучения. 

В современных исследованиях отмечается, что для эффективности реализации 
процедур анализа и синтеза системы понятий и построения моделии знаний необ-
ходимо применять наряду с традиционными, формальными методами, как графи-
ческие и сетевое планирование. Одними из первых исследований, в которых опи-
сано использование графов как средства дидактического исследования для разра-
ботки учебных планов и программ, выявления логической структуры материала, 
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являются работы И.Б. Моргунова, А.В. Нетушило, А.П. Никитина, А.М. Сохора. 
На основе графовых моделей был определен информационный подход к моделиро-
ванию процесса обучения и подготовки специалистов (И.И. Логвинов, В.П. Мизин-
цев, А.Ю. Уваров). В.П. Мизинцевым были сформированы основы графического 
моделирования смысловой структуры учебной информации (понятий и поисков 
учебных и профессиональных задач с использованием компьютерных технологий). 
В качестве одного из видов моделей обучения А.Ю. Уваровым были выделены 
модели, посроенные на уровне элементарных процессов обработки информации. 
Данный подход представляется достаточно перспективным для построения моде-
лей обучения содержательным понятием учебных предметов. В работах С.А. Бе-
шенкова, В.Ф. Волгиной, И.А. Мешковой и др. используются графовые модели 
для представления знаний: моделирования понятий, моделирования структур учеб-
ных текстов. Систематизации учебного материала и расчету количественных ха-
рактеристик свойств этого материала на основе графовых моделей посвящены ис-
следования М.И. Денисовой, И.И. Логвинова, В.П. Мизинцева, А.М. Сохора и др. 

Вопросы внедрения и использования информационных и телекоммуникацион-
ных технологий в образовании также рассматриваются в педагогических исследо-
ваниях в Казахстане и за его пределами. Такие вопросы рассматриваются в научных 
публикациях А.А. Абдукадырова, Б.С. Ахметова, Б.Б. Баймуханова, Т.О. Балыкба-
ева, С.А. Бешенкова, Е.Ы. Бидайбекова, Б.С. Гершунского, Л.И. Долинер, С.А. Жда-
нова, Ю.А. Первина, Г.Г. Нургалиевой, Н.Х. Розова, А.И. Тажигуловой, Н.Ф. Талы-
зиной и др. В этих публикациях отмечается существенный рост интенсивности 
подготовки специалистов в случае использования компьютеров и программного 
обеспечения в качестве средства обучения. Для нашего исследования важно то, 
что в рамках этих работ так или иначе затрагивалась и проблема развития ин-
формационно-коммуникационной компетентности студентов. 

Наконец, важными являются исследования, посвященные построению инфор-
мационной модели управления образовательным процессом, информационной 
деятельностью обучающихся (С.И. Архангельский, А.И. Берг, В.М. Глушков, 
Н.Ф. Талызина и др.) и сущности реализуемых в образовании систем информаци-
онных процессов (П.Я. Гальперин, А. Дреер, В.П. Зинченко, В.А. Казакевич, 
П. Линдсей, Н.А. Менчинская, В.Д. Шадриков и др). 

Таким образом, в области теоритических исследований проблемы развития 
информационно-коммуникационной компетентности мы можем констатировать 
наличие определенных предпосылок к решению данной проблемы. Однако остаются 
недостаточно исследованными такие вопросы, как теоритическое обоснование 
и организационно-методические обеспечение данного процесса в системе вузовской 
подготовки педагогических кадров. Решение проблемы развития информационно-
коммуникационной компетентности студентов педагогических специальностей 
предполагает выбор стратегии, основой которой может выступать один или синтез 
нескольких подходов к исследованию. 

Анализ научной литературы показал, что для решения нашей проблемы наи-
более продуктивными являются компетентностный, системный и конструктивист-
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ский подходы. Компетентностный подход позволил нам выявить сущность, струк-
туру и содержания информационно-коммуникационной компетентности студентов 
и на этой основе четко определить цели, средства их достижения и механизм оцен-
ки результатов. Системный подход позволяет рассмотреть процесс развития ин-
формационно-коммуникационной компетентности студентов как систему и спро-
ектировать ее модель. Конструктивистский подход отражает выбранную нами 
стратегию организации процесса развития информационно-коммуникационной 
компетентности студентов. 
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