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ный формат обучения, что нашло отражение 
в Концепции образования Республики Казах-
стан до 2020 года. А именно отмечается, что 
основной целью образования становится не 
простая совокупность знаний, умений и навы-
ков, а основанная на них личная, социальная 
и профессиональная компетентность – умение 
самостоятельно добывать, анализировать и эф-
фективно использовать информацию, умение 
рационально и эффективно жить и работать 
в быстро изменяющемся мире» [2].

Необходимо отметить, что компетентност-
ный подход научно обоснован учеными стран 
европейского пространства в начале 70-х гг. 
20 века: Р. Бадером, Д. Мертенсом, Б. Оскарсо-
ном, Дж. Равенном, В. Хутмахером и др. В рос-
сийской научной литературе проблема модер-
низации профессионального образования на 
основе компетентностного подхода рассматри-
вается в работах Б. Байденко, Э. Зеера, А. Ху-
торского, Б. Эльконина и др. В Казахстане во-
просы компетентностного подхода в подготовке 
специалистов представлены трудами таких уче-
ных-педагогов, как М.Х. Балтабаев, А. Мынба-
ева, П. Беспалова, И.Б. Васильев, К. Устемиров, 
Б. Кенжебеков, Н.М. Стукаленко, ш. Курмана-
лина, Б.Т. Керимбаева и др., которые обращают 
большое внимание на формирование ключевых 
компетенций будущего специалиста, необходи-
мых для успешной самореализации личности 
в профессиональной деятельности.

В рамках нашего исследования на тему 
«Формирование информационно-коммуника-
тивной компетенции будущих педагогов-психо-
логов» были проанализированы научные работы 
последних лет, которые позволили выявить про-
тиворечие между объективной потребностью на 
практике в школьных психологах, обладающих 
одной из ключевых компетенций – информаци-
онно-коммуникативной, и недостаточной степе-
нью ее сформированности у выпускников вуза 
в силу нехватки необходимых дидактических 
решений.

Для решения этой задачи нами разрабаты-
вается модель формирования информацион-
но-коммуникативной компетенции студентов 
в системе университетской подготовки к педа-
гогической деятельности по направлению под-
готовки 5В010300 «Педагогика и психология» 
КГУ им.ш.Уалиханова, которая строится как 
системная конструкция, включающая конти-
нуум следующих структурно-содержательных 
элементов: цель (профессиональная подготовка 
специалиста в области школьной психологии, 
владеющего информационно-коммуникативной 
компетенцией); формируемые компоненты ин-
формационно-коммуникативной компетенции 
(когнитивный – знания; функциональный – уме-
ния, навыки; личностно-профессиональные ка-
чества – направленность, мотивы, творчество); 
содержание обучения по блокам знаний, в т.ч. 

элективный курс «Основы информационно-ком-
муникативной культуры».

Таким образом, процесс формирования ин-
формационно-коммуникативной компетенции 
у будущих педагогов – психологов будет про-
текать успешнее, если будут созданы следую-
щие дидактические условия – использование 
информационно-коммуникативных технологий, 
направленных на совершенствование учебного 
процесса; внедрение активных и интерактивных 
форм и методов обучения; уровневый характер 
обучения; стимулирующее оценивание.
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Разработка проблемы саморегуляции учеб-
ной деятельности является чрезвычайно акту-
альной для педагогики и психологии высшей 
школы. Одной из важных задач вуза на совре-
менном этапе является повышение эффектив-
ности учебной деятельности студентов, форми-
рование их активности и самостоятельности. 
Психологическую основу самостоятельности 
составляет сформированная система саморегу-
ляции, так как только в том случае, если студент 
сам осознает значимость приобретаемой им 
профессии, он может сознательно ставить перед 
собой учебные цели и добиваться их исполне-
ния, видеть возможности дальнейшего профес-
сионального совершенствования. С переходом 
вузов на новые модели обучения, в связи с из-
менениями учебных планов и введением но-
вых курсов, повышается роль самостоятельной 
работы в учебной деятельности студентов и, 
следовательно, возникает необходимость в фор-
мировании у них оптимального стиля саморегу-
ляции учебной деятельности.

Как показывает практика, поступая в вуз, 
будущие студенты не могут регулировать соб-
ственную учебную деятельность. Это приводит 
к возникновению трудностей в процессе обуче-
ния, о которых пишут в своих исследованиях 
А.Д. Алферов, Ю.А. Бабанский, А.А. Бодалев, 
М.И. Боришевский, С.Д. Симоненко, А.В. Веде-
нов, А.М.Колесова, Н.Ф.Круглова. 

В.И. Моросанова создала модель эффектив-
ной саморегуляции студента как будущего спе-
циалиста [1]. В нее входят основные процессы 
саморегуляции:

• планирование проявляется в индивиду-
альных особенностях целеполагания с точки 
зрения осознанности и автономности процесса 
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выдвижения целей активности, их действенно-
сти, реалистичности, устойчивости, детермини-
рованности;

• моделирование выражается в развитости 
представлений о системе внешне и внутренне 
значимых для достижения цели условий, сте-
пень их осознанности, детализированности 
и адекватности;

• программирование – это осознанное по-
строение субъектом способов и последователь-
ности своих действий для достижения при-
нятых целей; развитость программирования 
свидетельствует о сформировавшейся потреб-
ности продумывать способы своих действий 
и поведения для достижения намеченных целей, 
о развернутости и устойчивости разрабатывае-
мых программ;

• оценивание результатов – это адекват-
ность, автономность оценки человеком себя 
и результатов деятельности и поведения, устой-
чивость субъективных критериев оценки успеш-
ности достижения результатов.

Эти процессы взаимосвязаны между собой, 
могут осуществляться как последовательно, так 
и параллельно. Для того чтобы учащийся мог 
воспользоваться своим критическим мышлени-
ем, ему важно развить в себе ряд качеств, сре-
ди которых Д. Халперн выделяет: готовность 
к планированию, гибкость, настойчивость, го-
товность исправлять свои ошибки, осознание 
и поиск компромиссных решений [2]. Проана-
лизировав вышеперечисленные качества мож-
но увидеть прямую взаимосвязь между кри-
тическим мышлением и саморегуляцией. Так, 
Зейгарник Б.В. рассматривал критичность как 
проявление регулирующей функции мышле-
ния, которая состоит в умении обдуманно дей-
ствовать, проверять и исправлять свои действия 
в соответствии с объективными условиями [3]. 
Все это повышает эффективность саморегу-
ляции, а значит мы можем говорить о том, что 
критическое мышление является важным ком-
понентом модели эффективной саморегуляции.
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Современная теория обучения все чаще об-
ращается к личности обучающегося, к тем вну-
тренним процессам, которые вызываются у него 
учебной деятельностью, общением и специаль-

ными педагогическими влияниями. Познава-
тельный интерес способствует общей направ-
ленности деятельности обучающегося и может 
играть значительную роль в структуре его лич-
ности. Поэтому вполне объяснимо внимание, 
оказываемое современными педагогическими 
исследованиями познавательного интереса, ко-
торый в становлении личности играет роль цен-
ного мотива деятельности, а при определенных 
условиях становится устойчивой чертой лично-
сти и обнаруживает себя в любознательности, 
пытливости, в постоянной и неистощимой жаж-
де знаний. В силу этого проблема познаватель-
ного интереса требует своего развития.

В целом, интерес как очень сложное и значи-
мое для личности образование имеет множество 
различных аспектов. Во-первых, интерес высту-
пает как избирательная наблюдательность чело-
века, его внимания, мыслей и помыслов. В част-
ности, интерес рассматривается как проявление 
умственной и эмоциональной ответственности. 
Во-вторых, интерес можно рассматривать как 
своеобразную совокупность эмоционально-во-
левых и интеллектуальных процессов, повы-
шающую активность сознания и деятельности 
человека. В-третьих, интерес трактуется как 
структура, состоящая из определенных потреб-
ностей. Кроме этого, в интересе некоторые ис-
следователи видят тенденцию заниматься де-
ятельностью, процессом занятий и пр. Часто 
интерес рассматривают как активное познава-
тельное и эмоционально-познавательное от-
ношение человека к миру. Так, Эльконин Д.Б. 
считает, что интерес – это специфическое отно-
шение личности к объекту, вызванное сознани-
ем его неизменного значения и эмоциональной 
привлекательностью [1].

В работе Мухиной В.С. [2] интерес харак-
теризуется тремя обязательными моментами: 
положительной эмоцией по отношению к дея-
тельности; наличием познавательной стороны 
этой эмоции, т.е. радостью познания; наличием 
мотива, идущего от самой деятельности, т.е. де-
ятельность сама по себе привлекает и пробуж-
дает ею заниматься, независимо от других мо-
тивов (побуждений), хотя другие мотивы (долга, 
необходимости, послушания и т.д.) могут по-
мочь возникновению и укреплению интереса, 
но сами по себе не определяют его сущности. 
Интерес всегда имеет определенную предмет-
ную направленность, интересы многообразны, 
как многообразен окружающий мир. Но из мно-
гообразия предметов, явлений окружающего 
мира в интересе каждой личности избирательно 
отражается именно то, что связано с ее индиви-
дуальным опытом и развитием. По предметной 
направленности интересов и ограниченно свя-
занными с ними сферами деятельности вполне 
правомерно различать интересы художествен-
ные, спортивные, технические и т.д. В свою 
очередь, внутри каждой из указанных областей 


