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пертуаром готовит студентов к вос-
приятию музыки разных народов. В 
профессиональной подготовке буду-
щих учителей музыки изучение основ-
ных особенностей национального 
своеобразия казахской фортепианной 
музыки на фоне различных пластов 
мировой культуры способствует пони-
манию процесса диалога культур, по-
лучившего в наше время особую 
актуальность. 
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Түйіндеме 

Фортепианолық өнерінде қазақ ұлт-
тық ойнау стилінің ерекшелігі болашақ 
мұғалім кəсібінің даярлаудағы маңызы.  

Қазақтың алғашқы кəсіптік компо-
зиторы А. Жұбановтың фортепианолық 
музыкасына арналған мақала. 

 
Conclusion 

Studying of national style piculiarities 
of Kazakh piano art has the important mea-
ning in professional preparation of future 
music teachers. The article is devoted to the 
piano music of the first Kazakh professional 
composer, Zhubanov A. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ДЕЛОВОЙ ИГРЫ КАК УСЛОВИЕ  
РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
Законом об образовании Респуб-

лики Казахстан одним из принципов 
государственной политики в области 
образования определен светский, гу-
манистический и развивающий харак-
тер образования, приоритет граждан-
ских ценностей, жизни и здоровья че-
ловека, свободного развития личности. 
Именно тогда, когда личность имеет 
возможность свободно развиваться, 
большое значение приобретает такое 
явление, как самоопределение (жиз-

ненное и профессиональное, ценно-
стное и смысловое). Сегодня необхо-
дим человек, умеющий ориентиро-
ваться в динамически развивающемся 
и изменяющемся обществе, человек, 
который в соответствии со своими 
особенностями сможет четко и целе-
направленно профессионально само-
определиться. Для этого необходимо 
осознание личностью своих возмож-
ностей, склонностей и интересов, спо-
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собности использовать собственный 
потенциал в достижении целей.  

Поступив в вуз, вчерашние 
школьники, возможно, еще сомнева-
ются в своем профессиональном вы-
боре. Опросы первокурсников свиде-
тельствуют, что только треть студен-
тов четко представляет себе будущую 
профессию, а более половины имеют 
смутные представления или вообще 
ничего конкретного о ней не знают. На 
решение этой проблемы, на наш 
взгляд, огромное влияние оказывает 
педагогическая деятельность всего 
вуза, которая представляет собой сис-
тему работы в контексте личностного 
и социального самоопределения сту-
дентов и развития у них образователь-
ных потребностей и интересов. При 
этом, важной задачей администрации 
вуза является создание развивающей 
образовательной среды и максималь-
ное использование ее воспитательных 
возможностей, в частности тех, с по-
мощью которых студенты могут выя-
вить свои способности и попробовать 
свои силы не только в учебной деятел-
ьности, но и в разнообразных формах 
работы вне занятий (самостоятельная, 
научная работа).  

На сегодняшний день главной 
задачей системы образования является 
«создание необходимых условий для 
получения образования, направленных 
на формирование, развитие и 
профессиональное становление лич-
ности» [1, с.5.], т.е. одной из главных 
задач вуза является создание оптима-
льных и эффективных условий профе-
ссионального самоопределения сту-
дентов.  

Рассмотрение профессионально-
го самоопределения, в связи с разра-
боткой проблемы формирования чело-
века как субъекта профессиональной 
деятельности и анализом особеннос-
тей его самосознания, позволило сфор-
мулировать некоторые общие положе-
ния руководства этим процессом (Е.А. 
Климов, В.В. Чебышева). 

«Профессиональное самоопреде-
ление – степень самооценки себя как 

специалиста определенной профессии; 
содержательная сторона направлен-
ности личности, взаимодействующая с 
призванием». [2, с.65]. 

Говоря о сущности профессио-
нального самоопределения, Н.С. 
Пряжников подразумевает «самостоя-
тельное и сознательное нахождение 
смыслов выполняемой работы и всей 
жизнедеятельности в конкретной куль-
турно-исторической (социально-эко-
номической) ситуации» [3, с.63].  

Анализ этих работ позволил 
осмыслить тенденцию расширения 
трактовки самоопределения, от пони-
мания его как первичного выбора про-
фессии к пониманию сущности про-
фессионального самоопределения, как 
выбору себя в профессии, как необхо-
димого и важного аспекта всего про-
цесса профессионализации личности 
(Е.А. Климов, Ю.П. Поваренков и др.).  

К критериям профессионального 
самоопределения мы относим:  
• мотивационно-ценностный, 

который в своем составе имеет 
такие показатели как: профессио-
нальная направленность, про-
фессиональный интерес, профес-
сиональные мотивы, профессио-
нально-педагогические ценности;  

• когнитивный, который включает 
в себя показатели системности, 
полноты и прочности знаний;  

• операционный – с такими показа-
телями как, мобильность, ско-
рость реагирования и пластич-
ность знаний и умений; 

• профессионально-рефлексивный, 
имеющий следующие показате-
ли: самооценка педагогических 
качеств, саморазвитие профес-
сиональных и творческих способ-
ностей, самоактуализация лич-
ности в будущей профессии.  
В научной литературе условия 

трактуют как философскую катего-
рию, выражающую отношение пред–
мета к окружающим его явлениям, без 
которых он существовать не может. В 
словаре русского языка мы находим 
такое определение понятия «условия», 
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как «основа, предпосылка для чего-
либо; наличие обстоятельств, пред-
посылок, способствующих чему-либо» 
[4, с.160]. Таким образом, условие мы 
понимаем как совокупность опреде-
ленных элементов, которые способст-
вуют возникновению, существованию 
и развитию чего-либо. 

Педагогические условия разви-
тия профессионального самоопределе-
ния студентов представляют собой со-
вокупность мер в учебно-воспитатель-
ном процессе, которые должны обес-
печить достижение студентами его не-
обходимого уровня.  

Процесс развития профессио-
нального самоопределения представ-
ляет собой систему, а эта система 
может развиваться и функционировать 
при определенном комплексе условий. 
Условия должны быть не разрознен-
ными и случайными, а четко заплани-
рованными и оптимальными, только в 
этом случае процесс профессиональ-
ного самоопределения будет эффек-
тивно развиваться.  

Развитие выделенных показате-
лей предполагает наличие не только 
самого процесса и включенного в него 
субъекта, но и некоторого пространст-
ва или некоторых пределов, относи-
тельно которых или в которых само-
определение происходит. Здесь мы 
имеем в виду педагогические условия, 
в которых происходит развитие про-
фессиональное самоопределение сту-
дентов.  

В процессе нашего исследования 
мы пришли к выводу о том, что если 
ввести в учебные занятия метод де-
ловой игры, то развитие профессио-
нального самоопределения будет бо-
лее эффективен.  

Деловая игра – это форма актив-
но-деятельного обучения. 

А. А. Вербицкий определяет де-
ловую игру как форму воссоздания 
предметного и социального содержа-
ния будущей профессиональной дея-
тельности специалиста, моделирова-
ния тех систем отношений, которые 
характерны для этой деятельности как 

целого. Задачей предметного содержа-
ния является: формирование опреде-
ленных навыков и умений студентов в 
их активном творческом процессе. Со-
циальная значимость деловых игр в 
том, что в процессе решения опреде-
ленных задач активизируются не толь-
ко знания, но и развиваются коллек-
тивные формы общения.  

Студенты совершают деятель-
ность профессиональную по форме, но 
учебную по своим результатам и 
основному содержанию.  

У деловых игр есть свои досто-
инства в определенных областях при-
менения. Деловую игру, как форму 
обучения, следует выбирать прежде 
всего для решения следующих педа-
гогических задач:  

• формирование у обучаемых це-
лостного представления о профессио-
нальной деятельности и ее динамике; 

• приобретение проблемно-про-
фессионального и социального опыта, 
в том числе и принятия индивидуаль-
ных и коллективных решений; 

• развитие теоретического и 
практического мышления в профес-
сиональной сфере; 

• формирование познавательной 
мотивации, обеспечение условий появ-
ления профессиональной мотивации 
(М. В. Буланова-Топоркова). 

Творческая активность личности 
в деловой игре стимулируется тем, что 
игра позволяет ощутить значимость 
своего "я". Закомплексованность и 
скованность сменяются на основе 
интереса активностью и собран-
ностью. Этот интерес вызывает по-
ложительные эмоции, задает творчес-
кую направленность личности, уве-
личивает темпы и результаты эври-
стического мышления. 

Большая эффективность учебных 
деловых игр, по сравнению с более 
традиционными формами обучения 
(например, лекцией), достигается не 
только за счет более полного воссоз-
дания реальных условий профессио-
нальной деятельности, но и за счет 
более полного личностного включения 
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обучаемого в игровую ситуацию, 
интенсификации межличностного об-
щения, наличия ярких эмоциональных 
переживаний успеха или неудачи. В 
отличие от дискуссионных и тренин-
говых методов, здесь возникает воз-
можность направленного вооружения 
обучаемого эффективными средства–
ми для решения задач, задаваемых в 
игровой форме, но воспроизводящих 
весь контекст значимых элементов 
профессиональной деятельности.  

Деловая игра служит средством 
актуализации, применения и закрепле-
ния знаний и средством развития 
практического мышления.  

Многие авторы, выделяя прин-
ципы деловой игры, большое значение 
придают принципу проблемности со-
держания игры и ее развертывания, 
принципу диалогического общения.  

Проблемность содержания вы-
ступает объективной предпосылкой 
самостоятельного мышления каждого 
участника игры. Это "инструмент" 
развития теоретического и практичес-
кого мышления специалиста. Диалоги-
ческое общение – неотъемлемая часть 
личностно-ориентированного обу-
чения. В процессе деловой игры диа-
лог ведет к развитию толерантности. 

Можно сделать вывод о том, что 
использование деловой игры в педаго-
гическом процессе ведет к активи-
зации жизненных и профессиональных 
позиций, закреплению знаний и 
умений в практической деятельности, 
повышению уровня мотивации, акти-
визации и самоактуализации личности 
студента, повышению профессиональ-
ных интересов и развитию твор-
ческого и профессионального мышле-
ния. Проигрывание ролей дает воз-
можность примерить профессиональ-
ную роль, эмоционально ее прочувст-
вовать и понять, верно ли студент вы-
брал профессию, выявить у него недо-
работки в области знаний, определить 
правильно ли он профессионально 
мыслит, соотносятся ли его жизнен-

ные ценности и позиции с профессией 
которую, он осваивает.  

Системное усвоение предметных 
и социальных умений в процессе 
деловой игры способствует развитию 
творчески активной, профессионально 
и социально компетентной личности 
специалиста новой формации, удов-
летворяющей требованиям времени. 

Подводя итоги, можно сказать, 
что деловая игра, реализуя принципы 
системности, активности, выполняет 
основное назначение высшего образо-
вания – глубинную профессионально-
предметную и социальную подготовку 
специалистов, при этом является 
одним из оптимальных условий раз-
вития профессионального самоопреде-
ления студентов. 
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Түйіндеме 

Берілген мақалада ЖОО-ның оқу 
шартында өзін-өзі кəсіптендірудегі да-
мытудың оптимизациясы туралы сұрақ-
тар қаралған. Ұсынылған жəне дəлел-
денген авторлардың бірі өзін-өзі кəсіптік 
дамуының қызықтыратындай жағдайын-
да іскерлік ойындар əдістемесін қол-
данған.  

 
Conclusion 

Questions on optimization of profes-
sional self-determination development under 
the condition of high school education are 
disclosed in a given article. The use of busi-
ness role play method is viewed and theo-
retically proved by authors as one of the 
effective ways of professional self-determina-
tion development.  
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