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Жумабекова Ү.Ж., Оспанова Н. 
Университет студенттерінің коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру. 
Түйіндеме. Коммуникативтік –ол оқу бағдарламасындағы нақты қажеттілік, осы арқылы барлық оқу ма-

териалдары және әрбір оқыту сабақтары оқушының алған білімін, алғырлығын дамытуға және өзінің жеке ара-
қатынастарын шет тілі арқылы дамытуға бағытталған. 

Университеттегі білім қазіргі заман талаптарына, ғылымның, техника мен мәдениеттің дамуына сәйкес 
келуі керек және де ол егеменді Қазақстан Республикасының бұрыннан қалыптасып келе жатқан білімін дамы-
туға жауап береді. 

Тірек сөздер: ағылшын тілі (әрі қарай – АТ), оқу барысы (әрі қарай – ОБ), коммуникативтік құзіреттілік 
(әрі қарай – КҚ), информациялық-коммуникативтік технологиясы (ИКТ). 

Zhumabekova U. Zh., Ospanova N. 
Formation students’ communicative competence of higher schools. 
Summary. Communication is a central setting in the learning activity in which all teaching materials and each 

training session should be aimed at developing students’ ability to apply the knowledge, skills, ability to communicate 
through their own knowledge of foreign language. 

University education must comply with the current level of development of science, technology and culture, an-
swer for the fundamental transformation of the sovereign Republic of Kazakhstan. 

Keywords: a foreign language (further – FL), educational process (further – EP),communicative competence 
(further – CC), information communicative technologies (ICT). 

УДК 372.851 

Г.А. Тюлепбердинова, С.А. Адилжанова, Л.Ш. Черикбаева, Ж.Е. Темирбекова, 
Б.К. Алимбаева, Ф.С. Телгожаева  

(Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті,  
Алматы, Республика Казахстан, tyulepberdinova@mail.ru) 

ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ  
РАЗВИТИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

В КАЗАХСТАНЕ 

Аннотация: Работе рассматриваются вопросы развития научно-исследовательской деятельно-сти 
студентов – будущих специалистов и технологические аспекты становления. В современных социокультур-
ных условиях готовность к научно-исследовательской деятельности рассматриваем как одну из важнейших ха-
рактеристик личности с точки зрения представлений о профессионализме в той или иной сфере деятельности, 
в том числе педагогической. Таково рода готовность выступает как показатель нового качества 
профессиональ-но-педагогической подготовки.  

Ключевые слова: Научно-исследовательская практика, образовательная  программа, профессионально-
педагогическая компетентность. 

Готовность к научно-исследовательской деятельности как одну из важнейших характеристик 
личности с точки зрения представлений о профессионализме в той или иной сфере деятельности, в 
том числе педагогической выступает как показатель нового качества профессионально-
педагогической подготовки.  

Об этом свидетельствуют требования государственной процедуры аттестации и аккредитации 
вуза к уровню качества развития науки в подразделениях вуза, обеспечивающих соответствующую 
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образовательную программу. Так, среди основных позиций, по которым производится оценка каче-
ства развития научно-исследовательской работы кафедр, выделяются такие, как характеристика 
научно-исследовательской деятельности студентов, ее конкурентоспособности и степени взаимодей-
ствия с научно-исследовательской работой подразделений вуза. Указанные показатели являются си-
стемообразующими, отражают функционирование научно-исследовательской работы вуза и ее эф-
фективность [1].  

Однако, опыт работы авторов в педагогическом вузе, результаты анкетирования и опросов сту-
дентов и преподавателей, диагностика качества подготовки выпускников педагогического вуза при-
водят к выводу о том, что научно-исследовательская деятельность студентов формируется в образо-
вательном процессе стихийно, под воздействием ряда случайных факторов и зачастую не на должном 
уровне. Исходя из вышесказанного, можно констатировать, что существует необходимость целена-
правленной подготовки студентов педагогического вуза к научно-исследовательской деятельности на 
протяжении всего периода обучения.  

На процесс становления будущего специалиста можно воздействовать двумя способами: через 
совершенствование образовательного процесса и через конструирование внеучебной образователь-
ной среды, способствующей развитию личностных качеств студента, обеспечивающих его професси-
онально-педагогическую компетентность. В этой связи в настоящее время актуальна проблема поис-
ка обновленных технологий проектирования и реализации научно-исследовательской деятельности 
студентов.  

Следуя логике контекстного обучения, мы считаем основной ведущей идеей при разработке 
методического обеспечения научно-исследовательской деятельности будущих учителей ее макси-
мально возможную приближенность к исследовательской деятельности педагога. В связи с этим 
усвоение содержания учебных дисциплин, возможно, осуществлять в условиях диалога как особой 
дидактико-коммуникативной среды посредством имитации социально-ролевых и пространственно-
временных условий будущей профессиональной деятельности. Это способствует формированию ак-
тивной субъектной позиции будущего специалиста, позволяющей понять ограниченность своих воз-
можностей в каждой конкретной ситуации и необходимость выхода за рамки уже известного, обра-
щения к новому. Содержание же образования выступает в этом случае как объект практического 
освоения, анализа и сознательного выбора студентом. Кроме того, реализация таких организационно-
методических условий в процессе прохождения студентами педагогической практики будет способ-
ствовать, с одной стороны, их вовлечению в качестве руководителей и консультантов учебных иссле-
дований в процесс формирования исследовательской деятельности учащихся. С другой стороны, это 
позволит устранить существующие в настоящее время противоречия между достижениями в педаго-
гической науке и их реализацией в образовательной практике.  

Достичь этого, по нашему мнению, возможно включением в образовательный процесс таких 
форм организации исследовательской деятельности, которые обеспечивали бы личностное участие 
студента в процессе проектирования его образования, например игровые формы. Игровые формы ор-
ганизации учебного процесса создают своеобразный микроклимат для развития творческих сторон 
интеллекта и исследовательской инициативности студентов.  

Игровые формы организации образовательного процесса оказывались в поле зрения философов 
(работы Е. Финка, Й. Хейзинги, Х. Гадамера, Ф. Шиллера), дидактов (К.Д. Ушинский, С.Л. Рубин-
штейн) и психологов (Д.Б. Эльконин, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, К. Гросс, Г. Спенсер, К. Бю-
лер). Игра является общенаучным междисциплинарным понятием, которое широко используется в 
самых различных отраслях знания. Следует отметить, что не существует единого определения со-
держания понятия «интеллектуальная игра», нет единого мнения относительно их природы и класси-
фикации. Тем не менее, в самом общем виде, под интеллектуальной игрой понимают индивидуальное 
или (чаще) коллективное выполнение заданий, требующих применения продуктивного мышления в 
условиях ограниченного времени и соревнования [2]. При этом игра имеет как конвергентную, так и 
дивергентную продуктивность с целью получения оценочного суждения о логичности (правильно-
сти) заданной ситуации, точности ответа или найденного решения [3].  И в этом смысле мы разделя-
ем точку зрения А.И. Савенкова о том, что процессе игры реализуется главная цель исследователь-
ского обучения: «формирование у учащегося готовности и способности самостоятельно, творчески 
осваивать и перестраивать новые способы деятельности в любой сфере человеческой культуры» [4].  
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Реализуя обозначенные идеи в образовательной практике при обучении будущих учителей ма-
тематики, мы убедились, что активное включение студентов в поиск, исследование и решение значи-
мых для них профессиональных проблем в процессе интеллектуальной игры способствует становле-
нию и развитию их исследовательской инициативности, восприимчивости к новому[5]. Кроме того, 
благодаря участию в такого рода форме организации научно-исследовательской деятельности сту-
дент приобретает опыт по организации педагогического сопровождения исследовательской деятель-
ности учащихся. Поскольку педагог, работающий в традиционном репродуктивном режиме, убежден, 
что нельзя научить ребенка тому, чего не знаешь сам. Исследуя же проблему с учащимся совместно в 
процессе игры, можно приобретать знания вместе с ним, помогая друг другу, открывая, в том числе и 
для себя новые горизонты [6]. В заключении хочется обратить внимание, что при разработке содер-
жания игр важно, чтобы они основывались на профессионально ориентированном материале.  
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Алимбаева Б.К., Ф.С. Телгожаева  

Ғылым мен білімнің интеграциясы Қазақстанда студенттердің ғылыми-зерттеу қызметін дамыту 
Резюме. В данной статье рассматривается вопросы развития научно-исследовательской деятельности 

студентов – будущих специалистов и технологические аспекты становления. В современных социокультурных 
условиях готовность к научно-исследовательской деятельности рассматриваем как одну из важнейших характе-
ристик личности с точки зрения представлений о профессионализме в той или иной сфере деятельности, в том 
числе педагогической. 

 
Tulepberdinova G., Adilzhanova S., Cherikbayeva L., Temirbekova, Zh. 

Alimabayeva B., Telgozhayeva F. 
Integration of science and education in the development of research activity of students in Kazakhstan 
Summary. In this article examined questions of development of research activity of students - future specialists 

and technological aspects of becoming. In modern sociocultural conditions we consider readiness for research activity 
as one of the most important characteristics of the personality from the point of view of ideas of professionalism in this 
or that field of activity, including pedagogical. 
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МАССОВОЕ МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ 

КАЗАХСТАНА: ИСТОКИ И ВОЗМОЖНОСТИ 
 

Аннотация. Рассматривается актуализация модели массового медиаобразования в системе управления 
знаниями Казахстана. Представлена современная ситуация в области обязательного медиаобразования в рамках 
учебного процесса образовательных учреждений, а также представлены истоки медиаобразования системы 
управления знаниями, реализуемые на национальном уровне. 

Ключевые слова: система управления знаниями, медиаобразование, интеллектуальный капитал, комму-
никационные барьеры, информационное общество, учебный процесс, образовательные учреждения, интегриро-
ванность дисциплин. 

 
Эффективность использования знаний в учебном процессе образовательного учреждения руко-

водствуется организацией с учетом изменений его стратегических направлений. Существовавшая си-
стема образования была неспособна учитывать динамичное развитие сферы высшего образования, а 
вместе с тем и все увеличивающееся множество параметров необходимого планирования. В инфор-
мационную эпоху интеллектуальный капитал становится стержневым родником создания устойчи-
вых конкурентных преимуществ предприятий, усиления их потенциальной ценности и удовлетворе-
ния динамично развивающегося потребительского спроса. Ключевым звеном в аспекте создания ин-
теллектуального капитала является управление знаниями. Термин «управление знаниями» был вве-
ден К.Вингом, американским ученым и консультантом по управлению, и впервые использован в 1986 
году в его выступлении на конференции в Швейцарии, проводившейся Международной организаци-
ей труда под эгидой ООН [1], изначально управление знаниями рассматривалось как феномен, име-
ющий отношение лишь к отраслям и производствам, для которых характерны так называемые высо-
кие технологии, изготовление новых образцов продукции непосредственно на базе конкретных науч-
ных исследований и технических разработок, однако практика отвергла такой узкий подход. Иннова-
ционные процессы – это непременное условие развития всех сфер деятельности. Наиболее значи-
тельные изменения происходят в настоящее время в информационной области, все обучающиеся лю-
ди имеют доступ к TV, видео, общаются с компьютерными играми, инфознаниями и самим компью-
тером. Благодаря широкому распространению средств массовой информации (СМИ), к которым от-
носят газеты, журналы, книги, телепередачи, видео- и звукозаписи и др., молодые люди оказывается 
под «ударом» множества информационных потоков.  

Благоприятные условия обучения в учебном процессе предполагают способность преодоления 
коммуникационных барьеров, возникающих на пути информационных потоков. Данные барьеры за-
частую обусловлены географическими, историческими, государственно-политическими, ведомствен-
ными, экономическими, техническими, терминологическими, языковыми, психологическими и дру-
гими причинами. Одна из задач школьного медиаобразования – нахождение педагогических приемов 
преодоления коммуникативных барьеров в учебном процессе. Следовательно, факт того что масс-
медиа, как и другие средства коммуникации действуют как «фильтр» отбирающий и компонующий 
информацию при этом требует весьма существенного внимания. Отметим, что при изучении учебных 
дисциплин целесообразно наравне с достижением образовательных целей каждой дисциплины обес-
печивать достижение медиаобразовательных целей. Изменение «дидактического ландшафта», воз-
растание роли средств массовой коммуникации в образовательных процессах обуславливают необхо-
димость интегрированности целей каждого учебного курса с целями медиаобразования. Цели ме-
диаобразования формулируются и руководствуются следующим:  

 обучение восприятию и переработке информации, передаваемой по каналам СМИ;  
 развитие критического мышления, умений понимать скрытый смысл того или иного сообще-

ния, противостоять манипулированию сознанием индивида со стороны СМИ;  
 включение внешкольной информации в контекст общего базового образования, в систему 

формируемых в предметных областях знаний и умений;  
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