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Информологиялық жəне АКТ-
компоненттерінің ақпараттық компе-
тенциялардың интеграциясы келесі 
үш компетенттілік негізінде жүзеге 
асады: білім – есеп – іскерлік. 

Кəсіби компетенттіліктің деңгей-
лік моделінің құрылымында үш негіз-
гі компонентті белгілеуге болады: мо-
тивациялы-бағалы, мазмұнды-опера-
циондық, зерттеулі-рефлексивті. 

Оқу есептерін немесе кəсіби іс-
керліктің есептерін шешуде компе-
тенттіліктің мотивациялы-бағалы 
компонентін қалыптастыруды қамта-
массыздандыруға мүмкіндік береміз. 
Оқытушының есепті шешу проце-
сінде оқушылардың іскерлігін басқару 
жəне ұйымдастыру бойынша үлгілер-
ді көрсету компетенттіліктің маз-
мұнды-операционды компонентін қа-
лыптастыруды қамтамассыздандыру-
ға мүмкіндік береді. Есеп шешу 
бойынша студенттердің өзіндік іскер-
лігі компетенттіліктің зерттеулі-
рефлексивті компонетін қалыптас-
тырады. 

Оқу есептерін шешуде жəне іс-
керліктің үлгілерін көрсету үрдісінде 
құрастыру есептерінен модельдеу 
есептеріне өтуді, содан соң модельдеу 
жəне жобалау іскерлігін ұйымдасты-
руға өтуді жүзеге асыру керек. Есепті 
шешу процесіндегі құрастыру іскер-
лігі, құрастырудың негізгі элементте-
рін қолдана алуды қалыптастыруға 
бағытталуы керек (оқытушының бі-
лімі, ісінің үлгілері, өзіндік іскерлік-
тің əдістері). Моделдеу жəне модель-

денетін іскерлік есептері өзіндік ақпа-
раттық-оқу кеңістігін модельдеуге ба-
ғытталады. Оқытушының жобалау іс-
керлігі студенттердің ақпараттық-оқу 
кеңістігін қалыптастыру тəсілдерін 
жобалауға бағытталады. Кəсіби ком-
петентіліктің барлық үш түрін қалып-
тастыруда «білім – есеп – іскерлік» 
үштігін қолдану, ақпараттық компе-
тенциялардың басқа компетентіліктің 
компоненттеріне ықпалын жоғарыла-
туға мүмкіндік береді. 

Ақпараттық компетенттіліктің 
барлық үш түрін бір уақытта ұғына 
білу үрдісін (кілттік, базалық, арнайы) 
ұйымдастыру қиын.  

Берілген мəселенің мəнділігі пе-
дагогтардың біліктілігін жоғарылату 
үрдісінде. Кəсіби іскерліктің басқа 
сферасындағы компетентіліктің жоға-
ры деңгейінің бар болуы педагог-
тардың ақпарттық компетенттілігін əр 
түрлі бағыттарда ұғынуға мүмкіндік 
береді. 
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КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД КАК ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА 
РАЗВИТИЯ ИНОЯЗЫЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 

 
Для педагогики высшей школы 

особенно значимым является проек-
тирование образовательного процесса 
с помощью культурологического под-
хода как методологической основы 

личностно-ориентированного образо-
вания, способствующего «восхожде-
нию человека к общечеловеческим цен-
ностям» через культурные функции 
образования (гуманитарную, культуро-
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созидательную социализации) и как 
источника становления личности буду-
щего учителя, его профессионального 
развития. При этом подготовка осу-
ществляется благодаря практической 
«интериоризации» культурного опыта 
поколений в духовный мир будущего 
учителя. Культурологический смысл 
содержания образования, построен-
ный на совпадении бытия человека с 
бытием культуры, позволяет развить 
сущностные силы учителя, его нрав-
ственный интеллектуальный потенци-
ал через овладение системой знаний о 
природе, обществе и человеке.  

Н.Б.Крылова определяет куль-
турологический подход как «совокуп-
ность методологических приемов, 
обеспечивающих анализ любой сферы 
человеческой жизни и деятельности 
через призму таких  системообразую-
щих культурологических понятий,  
как культура, культурные образцы, 
нормы и ценности, уклад и образ 
жизни, личность и социум, культур-
ная деятельность и интересы» [1, с. 
65] Культурологический подход ак-
туализирует общечеловеческий смысл 
педагогической деятельности и спо-
собность предвидеть ее последствия, 
что указывает на прогностический и 
мировоззренческий его пoтeнциал, име-
ющий принципиальное значение для 
профессиональной деятельности бу-
дущего учителя. Поскольку в центре 
внимания культурологического под-
хода находятся ценностно-норматив-
ные установки, регулирующие взаи-
моотношения и взаимопонимание 
между людьми, то наиболее важными 
становятся стороны мотивации дея-
тельности человека, которые «не поз-
воляют  человеку использовать любой 
способ для достижения цели, а тре-
буют от него выбора способа, наи-
более приемлемого по нравственным, 
моральным, мировоззренческим, ре-
лигиозным, этическим и иным цен-
ностным соображениям и правилам, 
распространенным в данном общест-
ве» [2, с. 127].  

Культурологический подход со-
относят с культуросообразной подго-
товкой, принципом культуросообраз-
ности воспитания. Идеи необходи-
мости этого принципа в педагогике 
были сформулированы Ф. Дистерве-
гом, который предполагал, что вос-
питание основывается на общечелове-
ческих ценностях, строится в соответ-
ствии с ценностями и нормами нацио-
нальной культуры и региональными 
традициями, не противоречащими об-
щечеловеческим ценностям. Таким 
образом, изучение культуры в про-
цессе обучения представляется одной 
из наиболее актуальных задач в свете 
общего развития культуры в мире и в 
нашей стране. 

Предмет "иностранный язык" за-
нимает в этом ряду особое место. Он 
не только знакомит с культурой стра-
ны изучаемого языка, но и путем 
сравнения оттеняет особенности сво-
ей национальной культуры, знакомит 
с общечеловеческими ценностями, 
т.е. содействует воспитанию школь-
ников в контексте "диалога культур". 
Следует заметить, что так было не 
всегда. До 60-х гг. ХХ века культура в 
рамках обучения иностранным язы-
кам выступала как самостоятельный 
элемент, сопряженный со страновед-
ческими знаниями о стране изучае-
мого языка. Десятилетием позже по-
нятие "культура" входит в содержание 
обучения иностранным языкам, од-
нако область применения социокуль-
турных аспектов ограничивается пра-
гматическими целями - развитие уме-
ний социального поведения в ситуа-
циях повседневного общения.  

В 90-е годы происходит осозна-
ние необходимости актуализации лич-
ности учащегося на основе познания 
им чужой для него действительности 
и восприятия иной культуры. Появля-
ются такие понятия, как "социокуль-
турный подход", "интегрированное 
страноведение", "лингвострановедчес-
кий подход". Сегодня культура пони-
мается как обобщенное цивилизован-
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ное пространство, т.е. как продукт 
человеческой мысли и деятельности. 
Поэтому к культуре относятся опыт и 
нормы, определяющие и регламенти-
рующие человеческую жизнь, отно-
шения людей к новому и иному. Сле-
довательно, в учебном процессе по 
иностранному языку, имеющим ярко 
выраженную межкультурную доми-
нанту, должен отражаться наряду с 
фактологическим и страноведческим 
аспектами также и ценностный. Та-
ким образом, межкультурная состав-
ляющая диктует необходимость поис-
ка новых психолого-педагогических и 
методологических решений, направ-
ленных на формирование межкуль-
турной коммуникативной культуры 
учащегося и "расширение" рамок 
учебного процесса за счет «выхода» 
учащегося в реальный межкультур-
ный контекст общения. 

Знание иностранных языков поз-
воляет будущему специалисту разви-
ваться как поликультурная личность, 
быть призванным препятствовать воз-
никновению и развитию климата не-
терпимости к людям других культур, 
языков и религий. Эффективное раз-
витие иноязычного потенциала бу-
дущего специалиста является сегодня 
одной из наиболее актуальных проб-
лем, поскольку стремление современ-
ного цивилизованного мира прийти к 
некому единому знаменателю, позво-
ляющему вести продуктивный диалог 
культур, очевидно. Достаточно ска-
зать, что центральная идея общемиро-
вой образовательной концепции 
включает в себя положение именно о 
социокультурной адаптации человека 
в многополярном мире. Не менее 
значим и факт распространения в ряде 
западных стран «Европейского язы-
кового портфеля», документа, подт-
верждающего уровень владения ино-
странными языками и играющего 
важную роль при поступлении на ра-
боту. Следует также отметить, что 
Совет Европы выдвигает требование о 
знании гражданами стран-участниц не 

менее четырех языков (в которое вхо-
дит и наша страна). Такое присталь-
ное внимание к проблеме исследова-
ния не случайно, поскольку для сов-
ременного специалиста иностранный 
язык не только средство общения, но 
и действенный фактор профессио-
нально-личностного развития, само-
развития, профессионально-творчес-
кой самореализации. Иными словами, 
иноязычный потенциал, будучи необ-
ходимой составляющей профессио-
нального потенциала современного 
специалиста, играет в нем одну из 
важнейших ролей. 

Понятие «потенциал» является 
полинаучным и рассматривается ис-
следователями в различных областях 
современного знания - от естествен-
нонаучного направления до гумани-
тарного. Однако, несмотря на доволь-
но частое его употребление в научной 
литературе, теоретический статус и 
специфика потенциала определены 
еще недостаточно точно. Это отчет-
ливо просматривается в современных 
его определениях (философский сло-
варь, словарь иностранных слов, пси-
хологический словарь, педагогическая 
энциклопедия, словарь русского язы-
ка С.И. Ожегова):  

- скрытая возможность, обла-
дающая достаточной силой для про-
явления;  

- сила, источник, возможность, 
средство, запас, которые могут быть 
использованы для решения какой-
либо задачи, достижения определен-
ной цели;  

- возможность отдельного лица, 
общества, государства в определен-
ной области;  

- устойчивая совокупность на-
личных свойств, накопленных систе-
мой в процессе ее становления, кото-
рые обусловливают ее способность 
оптимально функционировать и раз-
виваться;  

- «психические резервы» лично-
сти, которые оказались или оказы-
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ваются в силу ряда причин неисполь-
зованными, не раскрытыми до конца;  

- резервы, совокупность имею-
щихся средств, возможностей личности;  

- возможности, способности лич-
ности, которые могут быть реализо-
ваны при определенных условиях.  

С учетом того обстоятельства, 
что человеческая жизнь, воплощаясь в 
конкретном пространстве-времени, 
находится в необходимой связи с 
многообразными проявлениями ин-
тенциональных и потенциальных 
свойств индивидуума, была выбрана 
«профессиональная» сфера, где по-
тенциал может выступать в практи-
чески «чистом» виде, как способность 
человека к преобразующему влиянию 
на сущее в любой из его действи-
тельно-пребывающих форм. Профес-
сиональный потенциал человека 
выражает степень биологической зре-
лости индивида, качество социальной 
зрелости личности, перспективу про-
фессионально-личностного становле-
ния человека в профессии и через 
профессию. Он есть сущностный для 
конкретной личности уровень раз-
вития профессионального отношения 
к миру и всей системы жизненных 
отношений в целом, состоящих в 
приобретении человеком новых, обус-
ловленных профессией, средств поз-
нания, понимания, овладения, преоб-
разования мира вещей, мира других 
людей, мир своего «я».  

Сегодня в структуре коммуни-
кативно-профессионального потен-
циала специалиста иноязычный по-
тенциал выступает как личностное 
образование, играющее ведущую ак-
тивную роль. Для того, чтобы рас-
крыть сущность понятия иноязычного 
потенциала личности, будет вполне 
закономерным обратиться к анализу 
таких понятий, как «коммуникация» и 
«иноязычная коммуникация». Дефи-
ницией понятия «коммуникации» яв-
ляется социально-обусловленный про-
цесс передачи, восприятия и перера-
ботки информации, циркулирующей 

между двумя и более субъектами в од-
нонаправленном или полинаправленном 
режиме по разным каналам при помощи 
различных вербальных и невербальных 
коммуникативных средств. В основных 
положениях исследований И.А. Бодуэ-
на де Куртенэ, Ф. де Соссюра «ино-
язычная коммуникация» - это сово-
купность разнообразных форм от-
ношений, взаимодействия и общения 
между индивидами и группами, при-
надлежащих разным культурам, в ходе 
которых каждый из них исключительно 
или поочередно является производи-
телем или потребителем информации 
при использовании вербальных или не-
вербальных знаков. Иноязычная ком-
муникация осуществляется только 
при условии, что говорящий (отпра-
витель) и слушающий (получатель) 
владеют средством коммуникации – 
языком. Проанализировав данные де-
финиции, можно вывести следующее 
определение понятия «иноязычный 
потенциал». «Иноязычный потенциал» 
- это интегративное образование лич-
ности, имеющее сложную системную 
организацию и выступающее как сово-
купность взаимодействия и взаимопро-
никновения эмотивных, конативных и 
рефлексивных составляющих, имею-
щих внешний и внутренний план осу-
ществления. Внешнее выражение ино-
язычного потенциала проявляется в 
готовности студента: 

а) к изучению иностранного языка 
и культуры народа – носителя  языка; 

б) к осуществлению иноязычной 
коммуникации; 

в) к детальному развитию своего 
иноязычного потенциала. 

Система рассматриваемого поня-
тия «иноязычный потенциал» вбирает 
в себя пять основных составляющих 
компонентов:  

1. целевой компонент (выявление 
конкретной и перспективной целей); 

2. оценочно-результативный 
компонент (уровни, критерии, пока-
затели, диагностические методики); 
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3. организационно-исполни-
тельный компонент (становление, ак-
тивное развитие, трансформация);  

4. содержательный компонент 
(лингвистические знания, лингвопро-
фессиональные знания, лингвостра-
новедческие знания, коммуникатив-
ные знания); 

5. технологический компонент 
(задачная технология, технология ин-
тенсивного обучения, коммуникатив-
ная технология). 

Внешнее выражение иноязычного 
потенциала проявляется в готовности 
будущего специалиста: а) к изучению 
иностранного языка и культуры народа 
– носителя языка (интерес к языку, 
культуре изучаемого языка, воля и це-
леустремленность по овладению иност-
ранным языком); б) к осуществлению 
иноязычной коммуникации (иноязыч-
ные умения, потребность в общении с 
носителями языка, проявление эмоцио-
нального фона, мотивационная сфера); 
в) к дальнейшему развитию своего ино-
язычного потенциала (рефлексивные 
умения, ценностные ориентации на 
саморазвитие иноязычного потенциала).  

Культурологический подход в 
изучении иностранных языков раск-
рывает универсальные смыслы бытия 
иноязычной культуры как на уровне 
личности, так и на уровне бытия со-
циального организма. Он вскрывает 
стереотипы мышления и действия, 
отраженные в языке, показывает их 
связь с национальной ментальностью 
и культурой и, в конечном счете, 
приводит обучаемого к пониманию 

данной культуры и к разной степени 
акультуризации. Таким образом, 
создаются условия формирования 
бикультурной личности, человека с 
более широкими возможностями вос-
приятия других культур.  

Таким образом, использование 
культурологического подхода в про-
цессе обучения иностранным языкам 
помогает достичь заявленной цели 
обучения – формирование человека, 
готового к целостному восприятию 
культуры мира на основе культурного 
плюрализма и уважения к челове-
ческой личности – носителю любой 
национальной культуры. 
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ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ 
 

Все процессы музыкального вос-
питания, развития и обучения исходят 
из художественно-содержательной 
стороны, эмоционально-выразитель-
ного смысла самой музыки. Поэтому 

и деятельность учителя должна быть 
основана на понимании воспитываю-
щей силы музыки, ее всестороннего 
воздействия на человека и, в конеч-
ном счете, направлена на формиро-
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