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нальной подготовки, переподготовки и повыше-
ния квалификации управленческих кадров для 
системы образования.  
________________________ 
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*** 

 Мақала білім беру менеджерлерін кəсіби даярлау бағдар-
ламасының нысаны, пəні жəне сапасын бағалаудың өлшем-
дерін сипаттауға  бағытталған. Бағалау көрсеткіштері 
белгіленген. 

 

*** 
Abstract. The article deals with objects, subjects and criteria 

of an assessment of the quality of vocational training programs for 
managers of education, are defined requirements to measuring 
materials for an assessment of quality of programs 
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РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ МЕНЕДЖЕРОВ НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЦИИ 
НАУЧНОЙ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ, ИННОВАЦИОННОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

В условиях осуществления стратегии модер-
низации, формирования инновационной интел-
лектоемкой экономики одной из основных 
является проблема подготовки высококвалифи-
цированных управленческих кадров, обладаю-
щих необходимыми, соответствующими вызо-
вам времени, компетенциями. Эффективное 
решение этой проблемы возможно только в 
условиях создания в вузе инновационной высо-
котехнологичной среды, основанной на инте-
грации научной, образовательной, инновацион-
ной и воспитательной деятельности.  

В стандартах высшего профессионального 
образования (ВПО) третьего поколения реали-
зация компетентностного подхода базируется на 
модульной организации образовательного про-
цесса. В логике стандартов компетенция опре-
деляется как способность и готовность применять 
знания, умения и личностные качества для успеш-
ной профессиональной деятельности в определен-
ной области. Модуль представляет собой сово-
купность частей учебной дисциплины (курса) или 
учебных дисциплин (курсов), имеющих опреде-
ленную логическую завершенность по отношению 
к установленным целям и результатам обучения, 
воспитания, интеллектуального развития. 

Следует подчеркнуть, что понятие модуля 
включает и результат, в форме соответствующего 
набора компетенций, который диагностируется 

как в процессе его освоения, так и после завер-
шения. 

Достижение высокого уровня сформирован-
ности профессиональных компетентностей бу-
дущего менеджера – один из ключевых резуль-
татов образования, определяющих его качество. 
С точки зрения процессного подхода решение 
этой задачи зависит от нескольких ключевых 
факторов, в частности: 

– качественных показателей составляющих 
образовательной системы – исходного уровня 
подготовки студентов, квалификации препода-
вателей, содержания учебной информации, 
образовательных технологий, материально-
технического обеспечения; 

– эффективности целостной организации и 
осуществления основных процессов (обучения, 
научно-исследовательской и инновационной 
деятельности, воспитания, интеллектуального 
развития), а также управленческих, вспомога-
тельных и обеспечивающих процессов. 

Требования к уровню компетентности и сос-
таву компетенций задаются сферой профессио-
нальной деятельности (работодателями), госу-
дарством, обществом, в том числе самими обу-
чающимися, их родителями. Такие квалифика-
ционные требования достаточно четко опре-
деляются в стандартах высшего профессиональ-
ного образования. Идеология стандартов мо-
жет быть эффективно реализована только за 
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счет интеграции научной, инновационной дея-
тельности, обучения и воспитания. 

В условиях повышения наукоемкости по-
давляющего большинства отраслей будущей 
профессиональной деятельности выпускника, их 
изменчивости, развития инновационных про-
цессов система требований к компетенциям и 
профессионально важным качествам должна от-
вечать этим изменениям, адаптироваться к ним. 

С этих позиций модель формирования ком-
петенций на основе интеграции профессиональ-
ных требований и основных процессов вуза 
может быть схематично представлена в логике 
взаимодействия профессиональной и образо-
вательной сфер (рис. 1). В данной модели четко 
выявлена взаимосвязь требований профессио-
нальной деятельности, типовых профессиональ-

ных задач, процедур, функций и системы общих 
и профессиональных компетенций.  

В свою очередь, требования стандартов в 
форме соответствующих компетенций профес-
сиональных, научных, педагогических детерми-
нируют модель специалиста (в нашем случае 
специалиста в области управления). В ходе обу-
чения крайне важно учитывать психологические 
особенности личности обучающихся. Данная 
составляющая представлена в модели линией 
«профессиограммы специальностей – профес-
сионально важные качества – психологическое 
обеспечение образовательного процесса – диф-
ференцированный подход к обучению и 
воспитанию». В разработанной модели заложен 
принцип педагогической дополнительности в 
контексте понятий «компетенции» – «психо-
логические качества» выпускника. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 1. Обобщенная модель технологии формирования компетенций на основе интеграции  
требований профессиональной сферы и основных процессов функционирования вуза  
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Таким образом, рассматривая механизмы 
формирования компетенций необходимо сис-
темно рассматривать основные составляющие 
(подсистемы): подсистему формирования требо-
ваний к компетенциям (условия и требования 
профессиональной деятельности, выражаемые 
работодателями), систему квалификационных 
требований стандартов соответствующих уровней 
образования (специалист, бакалавр, магистр) – 
модель специалиста (состав и структуру компе-
тенций), систему и процесс формирования 
компетенций, систему и процесс их оценивания, 
аналогичные подсистемы применительно к про-
фессионально-важным качествам, личностные 
особенности обучающихся и преподавателей, а 
также проблемы модульной организации и инте-
грации образовательного процесса, обучающей 
среды, научно-исследовательской и воспита-
тельной деятельности, их информационного и 
технологического обеспечения. 

В каждой из этих составляющих есть опре-
деленные проблемные узлы, противоречия, 
безусловно, существуют и пути их решения, не 
всегда очевидные. Актуальная задача – выявить 
эти проблемы, определить наиболее конструк-
тивные направления их решения, практические 
рекомендации по реализации компетентност-
ного подхода в модульной организации инте-
грированного образовательного процесса. 

Одним из таких направлений может стать 
разработка эффективных механизмов интегра-
ция научной, инновационной, образовательной и 
воспитательной деятельности в системе модуль-
ного обучения в университете. 

Следует отметить, что начало такой работы 
было положено в ходе инновационной образова-
тельной программы, в рамках которой сделан 
значительный вклад в освоение принципов 
компетентностного подхода и модульной нели-
нейной модели обучения. 

Как было отмечено, сформированность ком-
петентностей выпускника достигается в про-
цессе постоянного взаимодействия образова-
тельной системы с представителями экономики, 
науки, культуры, здравоохранения, бизнеса всех 
заинтересованных ведомств и общественных 
организаций, с родителями и работодателями. 
Важную роль в формировании набора компетен-
ций играют конечно же потенциальные работо-
датели. 

В университете в 2007-2008 годах были 
проведены социологические исследования, в 
которых приняли участие более 500 работода-
телей, представляющих сферу материального 
производства (13,2 %); государственные, регио-
нальные, муниципальные органы управления 
(10,8 %); некоммерческие и общественные 

организации (10,1 %); социальные службы, здра-
воохранение, медицину (10,1 %); культуры, 
науки (15,5 %); услуги (торговлю, финансы, 
рекламу, маркетинг, IT и др.) (17,9 %); средства 
массовой информации (13,1 %); организации, 
взаимодействующие с РГПУ им. А.И. Герцена, 
(9,1 %).  

Одной из главных целей данных исследова-
ний являлось определение структуры компе-
тентностей современного специалиста. Среди 
работодателей, представляющих сферу реальной 
экономики, общественный сектор и сферу обра-
зования, приняли участие в исследованиях:  
28 работодателей-экспертов из Санкт-Петер-
бурга, 67 – из Ленинградской области, 101 – из 
Новгородской области, 51 респондент из Рес-
публики Дагестан, 46 представителей образова-
тельных учреждений, входящих в ассоциацию 
«Университетский образовательный округ Санкт-
Петербурга и Ленинградской области», создан-
ную РГПУ им. А. И. Герцена, 46 работодателей, 
представляющих сферу дополнительного обра-
зования Санкт-Петербурга, 24 руководителя 
образовательных учреждений Ленинградской 
области, 21 – Республики Дагестан, 100 – Нов-
городской области. 

Результаты нашли отражение в ряде публи-
каций [1-3]. 

В рамках инновационной программы была 
создана база данных работодателей по итогам 
комплексного исследования формирования кана-
лов взаимодействия между работодателями Санкт-
Петербурга, Северо-Западного региона РФ, 
Республики Дагестан и РГПУ им. А.И. Герцена в 
области подготовки специалистов, владеющих 
гуманитарными технологиями, и создания для них 
рабочих мест в различных сферах общественного 
производства.  

Безусловно, эту работу следует продолжать в 
контексте интеграции научной, образовательной 
и воспитательной деятельности, в частности, 
целесообразно спланировать и организовать 
встречи студентов и магистрантов с выпускни-
ками университета, потенциальными работода-
телями в рамках семинаров, научно-практиче-
ских конференций для обсуждения проблем 
повышения значимости компетенций в управле-
нии человеческими ресурсами. Необходимо дать 
возможность участия потенциальных работода-
телей – представителей сферы образования, 
науки, производства, управления, бизнеса в 
деятельности факультетов, институтов, в обра-
зовательном процессе, в различных формах, в 
частности, участие в работе ГАК, в модулях 
инновационной образовательной программы. 

Вместе с тем необходимо четкое понимание 
того, что видение профессиональных компетен-
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ций работодателем, зачастую весьма узко и 
неполно в силу их профессиональных стереоти-
пов, психологических барьеров, опыта, прагма-
тизма, нередко это видение ограничивается 
рамками настоящего и не учитывает особенно-
стей и тенденций, которые могут проявиться в 
будущем данной профессиональной области. В 
то же время, видение профессорско-преподава-
тельского состав, отличающееся академично-
стью, научностью и системностью, часто не 
отражает всей полноты особенностей реальной 
сферы приложения компетенций. 

Следовательно, процесс взаимодействия вуза 
и работодателей должен развиваться в логике 
взаимного дополнения и конструктивизма. Это 
особенно важно как при разработке стандартов, 
в которых академическое научное видение 
должно интегрироваться с видением профессио-
нальным, экспертным, так и в процессе инте-
грации научной, образовательной и воспита-
тельной деятельности. Действенными механиз-
мами такой интеграции являются организация 
совместных научных исследований и реализация 
инновационных проектов, активное участие в 
которых наряду с преподавателями должны 
принимать аспиранты, магистранты и студенты. 
Примером такой деятельности может служить 
система научных мероприятий и конференций 
факультета управления: Международная научно-
практическая конференция «Менеджмент  
ХХI века», в рамках которой проводится кон-
курс студенческих проектов «День карьеры 
менеджера», студенческая научно-практическая 
конференция, а также организация научных ис-
следований и разработка инновационных проек-
тов по заказам органов государственной и муни-
ципальной власти, промышленных предприятий 
и бизнес структур. 

В проблеме формирования компетенций важ-
ное место занимает их структура и классификация. 
Современный подход к классификации общих и 
профессиональных компетенций, основанный на 
идеологии стандартов высшего профессиональ-
ного образования третьего поколения позволил 
разработать и описать интегративные модели 
компетентности специалиста в области гумани-
тарных технологий, объединяющие необходи-
мые компетенции, профессионально важные 
психологические качества и критерии их оце-
нивания. В частности, подробно рассмотрены 
типовые профессиональные задачи социальной 
сферы, проведен анализ их взаимосвязи с тре-
буемыми компетенциями специалиста. В рамках 
Инновационной образовательной программы 
эти вопросы опубликованы в следующих рабо-
тах [4-7]. 

Компетентностные модели – это системы 
ключевых компетенций, качество сформирован-
ности которых отражает качество образования. 

На основе этих моделей должно осуще-
ствляться проектирование образовательного 
процесса, интегрированного с научной и воспи-
тательной деятельностью в логике компетентно-
стного подхода, что практически означает:  

– отражение в системном целостном виде 
результатов образования, важной составляющей 
которых становятся соответствующие научные, 
профессиональные и социальные компетенции;  

– формирование результатов как признаков 
готовности студента, выпускника продемон-
стрировать соответствующие компетенции в 
профессиональной сфере, в том числе, в области 
научной деятельности, обучения и воспитания 
сотрудников;  

– определение структуры этих компетенций, 
а также профессионально и социально важных 
качеств выпускников.  

Компетентностный подход требует переориен-
тации на адаптивный характер образовательного 
процесса, использования ECTS (или совмести-
мой с ней системы) и модульных технологий 
организации образовательного процесса.  

Для обеспечения воспроизводимости образо-
вательного процесса необходимо четко опреде-
лить критерии достижения целей различных 
уровней, иными словами обеспечить идентифи-
цированность целей. Несмотря на то, что цели 
обучения предполагают изменение внутреннего 
интеллектуального состояния обучаемого, диаг-
ностика степени их достижения производится 
все же по внешним проявлениям – в виде опре-
деленных продуктов учебной деятельности, и 
характеру самой деятельности. Именно поэтому 
сторонники технологического подхода предла-
гают описывать результаты в терминах их внеш-
него проявления, формируя так называемые 
эталоны усвоения. Цели таким образом макси-
мально конкретизируются, однако возникает 
негативный эффект редукции, упрощения 
результатов. 

Разработаны специальные алгоритмы кон-
кретизации учебных целей, в соответствии с 
которыми на основе педагогической таксономии 
от общих целей методом последовательной 
редукции переходят к конкретным, сформулиро-
ванным как желаемый результат данного перио-
да обучения, затем формулируют максимально 
четкое описание идентифицируемой цели, 
используя в нем только определенные глаголы, 
обозначающие действия. 

В логике интеграционных процессов необхо-
димо четко выделять, формулировать и обеспе-
чивать достижение в интегрированном образо-
вательном процессе:  

 дидактических целей; 
 научно-исследовательских и проектных 

целей (как в виде определенных научных 
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результатов, так и в форме сформированных 
общенаучных и специальных компетенций); 

 соответствующих воспитательных целей в 
виде степени сформированности профессионально 
и социально значимых качеств обучающихся. 

Проблема определения содержательных ре-
зультатов образования неотделима от проблемы 
его качества. Данная проблема является ключевой 
в современной педагогике. Имеет смысл выделить 
несколько аспектов качества применительно к его 
системной, результирующей и процессуальной 
составляющей. Как известно, качество – это 
совокупность свойств объекта, обусловливающих 
его пригодность к использованию по предназ-
начению, обеспечивающих удовлетворение 
определенных потребностей. В приложении к 
образовательной сфере выделяют качество 
образовательной системы, качество результата, 
эффективность процессов обучения, воспитания, 
научных исследований. 

Качество системы образования отражает сте-
пень ее приспособленности для решения задач 
обучения, воспитания и развития обучающихся. 
С прагматической точки зрения наиболее важно 
качество результата обучения, выраженное в 
таких характеристиках как уровень подготовки, 
качество образования в виде совокупности 
свойств, которая обуславливает его приспособ-
ленность к достижению социальных целей по 
формированию и развитию личности в аспектах 
ее образованности, воспитанности, выражен-
ности социальных, психических и физических 
характеристик.  

Выше показано, что традиционная оценка 
выпускника по уровню знаний, умений и навы-
ков не является полной. Кроме этих основных 
показателей необходимо оценивать сформиро-
ванные компетенции, а также целый ряд интел-
лектуальных, психологических, профессио-
нальных качеств, приобретенных в ходе 
обучения. В интегрированной форме результаты 
образовательного процесса представляют собой 
содержательную модель компетентности (ком-
петентность – способность эффективно решать 
профессиональные задачи в любых условиях), 
включающую следующие базовые составляю-
щие (рис. 2). 

Знания, умения, навыки, опыт. Именно они 
составляют основу общего кругозора и эруди-
ции выпускника и являются основой профессио-
нальной компетентности. 

Мировоззрение. Качества ума (мышления), 
уровень интеллектуального развития личности, 
представляющие собой сформированность стра-
тегий, операций и приемов мышления и умение 
эффективно их применять в широком диапазоне 

профессиональных и жизненных ситуаций, в 
том числе и в научных исследованиях. 

Когнитивная компетентность – умение 
учиться, потребность и способность приобре-
тать и пополнять знания, навыки самостоятель-
ного исследования, самообразования, выражаю-
щиеся в эффективном применении арсенала 
способов, форм, методов познавательной, иссле-
довательской, проектной деятельности. 

Активность (профессиональная, научная, 
социальная). Работоспособность (умственная и 
физическая). 

Воспитанность и культура (нравственная, 
эстетическая, профессиональная). Способность 
к творчеству (креативность). 

Оценка качества подготовки, качества полу-
ченного образования должна учитывать все 
перечисленные составляющие. Каждая из них 
представляет собой сложное свойство, к которому 
предъявляются определенные требования. Только 
их выполнение может обеспечить необходимое 
итоговое качество результата образования. Эф-
фективным механизмом достижения таких 
результатов должна стать системная интеграция 
научной, образовательной и воспитательной 
деятельности. 

В ходе осуществления такой интеграции 
должны меняться требования к знаниям, так как 
именно знания являются базой профессиональной 
компетентности. Среди этих требований наиболь-
шую значимость приобретают  минимально 
необходимый объем, системность, фундамен-
тальность, точность, достоверность, инструмен-
тальность. 

Таким образом, формирование моделей ком-
петентности специалиста предполагает интегра-
тивный подход, объединяющий модели типовых 
задач различных видов деятельности, интеллек-
туальных образований, психологических и 
физических качеств и собственно компетенций. 
В ряде случаев профессионально важные психо-
логические качества включают в состав компе-
тенций. 

Сферы профессиональной деятельности актив-
но меняются, благодаря новым технологиям, 
глобализации, социальным факторам. Учесть все 
изменения динамики перечисленных факторов 
только расширением номенклатуры специально-
стей без существенного обновления образователь-
ного процесса уже не представляется возможным, 
особенно в условиях сокращения сроков обучения 
и прогресса современных технологий. Все это 
кардинально изменяет требования к выпускнику 
вуза, который начал осваивать образовательную 
программу 4 – 5 лет назад и определяет необхо-
димость развития интеграционных процессов. 



ҚазҰУ хабаршысы. «Педагогикалық ғылымдар» сериясы. № 1 (35). 2012 
 

 

80

З н а н и я

У м е н и е   у ч и т ь с я

Умения

Навыки

Мировоззрение

Интеллектуальное развитие

Активность

В
О
С
П
И
Т
А
Н
Н
О
С
Т
Ь

О п ы т Работоспособность

С п о с о б н о с т ь к т в о р ч е с т в у

К о м п е т е н т н о с т ь

 
 

Рис. 2. Составляющие интегративной модели компетентности 
 
Результатом такой интеграции является сме-

щение акцентов от традиционного приобретения 
необходимых знаний, умений и навыков к 
развитию личности обучающегося, не только 
как профессионала, но и как исследователя, 
формированию специфических способностей, 
компетентностей, готовности выпускника к кон-
кретным видам деятельности в изменяющихся 
условиях, в частности: 

 самообразованию, самостоятельному при-
обретению необходимых знаний;  

 освоению современных технологий (ис-
следовательских, информационных, профессио-
нальных, социально-гуманитарных);  

 эффективной адаптации в конкретных 
условиях;  

 овладению методологией и приобретению 
опыта продуктивной творческой деятельности в 
образовательном процессе, научных исследова-
ниях и в дальнейшем при решении профессио-
нальных задач; 

 освоению навыков эмоционально-оценоч-
ной деятельности, рефлексии. 

В этой логике основными требованиями к 
подготовке специалиста становятся универсаль-
ность, целостность, энциклопедичность, проб-
лемная ориентированность, направленность на 
повышение уровня его исследовательской, 
проектной культуры и прогностичности, что 
определяет необходимость с одной стороны 
фундаментализации, усиления методологиче-
ской направленности образования, с другой – 

реализации компетентностного подхода в сис-
теме интеграции научной, инновационной, обра-
зовательной и воспитательной деятельности.  

В данном контексте все большее значение 
приобретает освоение гуманитарных техноло-
гий, формирование способности учитывать осо-
бенности человеческой личности, коллектива, 
группы, команды в конкретных ситуациях, 
связанных с профессиональной (в том числе 
исследовательской) деятельностью, именно это 
и составляет основной смысл гуманитаризации 
образования, реализации его воспитательной 
составляющей. 

Выполнение перечисленных требований 
возможно только в рамках компетентностной 
образовательной модели, базирующейся с одной 
стороны на системной динамической взаимо-
связи сфер образования и профессиональной 
деятельности, с другой  на эффективной инте-
грации научной, образовательной и воспита-
тельной деятельности. Практическая реализация 
такого подхода должна обеспечивается внедре-
нием в образовательные стандарты, учебные 
планы и программы, в образовательный процесс 
соответствующих дидактических моделей. 

Базовая модель взаимосвязи типовых про-
фессиональных задач и соответствующих ком-
петенций представлена на рис. 3. Компетентно-
стный подход оперирует понятиями «могу 
делать», «знаю как», отвечает на вопрос, что 
должен знать, понимать и уметь студент, чтобы 
быть востребованным на рынке труда. 
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Собственно компетенция – интегрированное 
сочетание знаний, способностей и установок, 
оптимальных для выполнения конкретных задач 

трудовой деятельности в современной социаль-
но-производственной среде в различных ус-
ловиях.  
 

 
 

Рис. 3. Модель взаимосвязей множества типовых задач и профессиональных компетенций 
 

Взаимосвязь множества профессиональных 
задач и обеспечивающих их компетенций нели-
нейна и не всегда однозначна. Следует отме-
тить, что пространство взаимосвязей не является 
постоянным, оно динамически меняется в 
зависимости от изменения конкретных условия 
деятельности. 

Компетенции являются производными от 
задач, которые решаются специалистом в рамках 
его профессиональной деятельности, в то же 
время формирование компетенций осущест-
вляется в конкретном модуле учебной дисцип-
лины на основе соответствующих дидактиче-
ских и контрольных средств. 

Общий алгоритм планирования процесса 
формирования базовых компетенций может 
быть представлен в виде следующей последова-
тельности действий. 

1. Определение типовых обобщенных и 
частных задач профессиональной деятельности. 
Формирование обобщенной модели деятельно-
сти в виде системы профессиональных задач. 

2. Формирование общих профессиональных 
требований к специалистам и требований к ка-
чествам их личности необходимым для успеш-
ной деятельности (профессионально важных 
качеств). Как правило, итогом данного этапа 
является составление профессиограммы специаль-
ности. Значение профессиограммы проявляется в 

определении специфических требованиях к 
качествам личности специалиста.  

3. Формулирование общих и профессиональ-
ных компетенций. Определение системной 
взаимосвязи типовых задач и соответствующих 
компетенций.  

4. Описание академических (дидактических, 
научно-исследовательских, социально-воспита-
тельных) и профессиональных профилей и соот-
ветствующих модулей обучения. Проектирова-
ние структурно-логической схемы взаимосвязи 
модулей. 

5. Разработка диагностических средств оценки 
уровня сформированности компетенций. 

В процессе формирования компетенций 
целесообразно подробно описать пространство 
типовых задач профессиональной деятельности. 
В качестве обобщенных типовых задач принято 
использовать основные виды профессиональной 
деятельности, например, для педагога это учебная, 
методическая, научная, воспитательная работа и 
другие виды деятельности преподавателя.  

Для практических задач целесообразно де-
композировать обобщенные типовые задачи на 
конкретные виды работ. В частности, для учеб-
ной работы это проведение различных видов 
занятий, прием экзаменов и зачетов, консуль-
тации и другие виды профессиональной деятель-
ности. 

Типовая задача I 
Компетенция 1 

Компетенция 2 

Компетенция 3 

Компетенция N 

Типовая задача N 

– – – – – – – –

– – – – – – – –
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Для специалиста в области управления во 
многих случаях продуктивен принцип декомпо-
зиции, базирующийся на основных функциях 
менеджмента: прогнозирование, планирование, 
руководство, организация, мотивация персонала, 
контроль, учет, аналитическая деятельность.  

В данном случае необходимо учитывать 
также основные функциональные направления 
работы менеджера: управление инновационной 
деятельностью, персоналом, производством, 
предоставлением услуг, финансами и т. п. 

Применительно к магистерским программам 
состав интегрированных модулей (блоков) 
может быть следующим.  

Модуль – ориентация в предметной области. 
Основные понятия, тезаурус, законы, взаи-
мосвязи. 

Модуль – обзор научных и практических 
проблем, возможные направления их решения. 
Междисциплинарные интегративные связи. 

Модуль – научно-практические методы 
предметной области. Основная задача – практи-
чески освоить методы в контексте профессио-
нальной сферы, приобрести компетенции при-
менять методы для решения конкретных иссле-
довательских задач. 

Модуль – организация и проведение иссле-
дования, разработка проектов, внедрение в 
практику. Планирование, организация, проведе-
ние исследования, обработка данных, форму-
лировка выводов, предложений. Разработка 
проекта, внедрение результатов в практику – 
инновационная деятельность. 

Модуль – рефлексия, оценка эффективности 
решения задач, анализ какие компетентности и 
социально профессиональные качества сфор-
мированы, как они повлияли на ход решения 
проблем. 

Механизм реализации интегрированного 
образовательного процесса на основе компе-
тентностно-модульного принципа представлен 
на рис. 4. 

Важным этапом данной технологии является 
всестороннее изучение личности, которое орга-
низуется по специальным методикам и предназ-
начено не только для определения исходного 
уровня подготовки и интеллектуального разви-
тия, но и для определения психологических 
особенностей личности, ведущих стратегий и 
стилей мышления. 

Эти данные в дальнейшем используются для 
формирования оптимизированных технологиче-
ских структур обучения, индивидуального обра-
зовательного маршрута, а также для психоло-
гического сопровождения образовательного про-
цесса, основными задачами которого являются 
формирование основных компетенций и необ-
ходимых социальных и профессиональных 
качеств обучающихся, развитие когнитивных 
способностей, освоение продуктивных способов 
учебной деятельности, в наибольшей степени 
соответствующих типам личности студентов, 
развитие их рефлексивных способностей. 
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Рис. 4. Технология реализации компетентностного подхода в модульной организации  

интегрированного образовательного процесса 
 
В процессе обучения предусматривается 

оперативная диагностика уровня сформирован-
ности компетенций, коррекция обучающих 

процедур и содержания материала. Циклы кор-
рекции организуются в рамках модульно-блоч-
ной структуры курсов. 
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Подобная модель организации интегрирован-
ного образовательного процесса реализуется в 
магистерских образовательных программах фа-
культета управления. В данном случае его 
неотъемлемой частью становятся различные 
мероприятия научной и воспитательной деятель-
ности  конференции, студенческие проекты, 
волонтерская деятельность. 

Важной составляющей интеграции научной, 
образовательной и воспитательной деятельности 
являются практики студентов. Позитивный опыт 
организации практик в контексте интеграцион-
ных процессов накоплен на факультете. На инте-
гративной основе модифицируется организация 
всех видов практик: все большое значение 
приобретает использование технологий сопро-
вождения студентов, поддержки и консульта-
ционной помощи, технологии социального взаи-
модействия. Для реализации программы учебно-
производственной практики используются лично-
стно-ориентированные технологии: портфолио 
студента, технологии рефлексивного обучения, 
исследовательские технологии, технологии 
проектного обучения, технологии социального 
взаимодействия. 

Вместе с тем, реализация компетентностного 
подхода на основе интеграции научной, иннова-
ционной, образовательной и воспитательной 
деятельности сталкивается с рядом проблем. 

В частности, необходимо совершенствование 
технологий формирования и оценки компетент-
ностей.  

В недостаточной степени проработаны ме-
ханизмы интеграции научной, образовательной и 
воспитательной деятельности как основы реали-
зации компетентностного подхода. 

Профессорско-преподавательский состав не в 
полной мере владеет технологиями формиро-
вания компетенций в рамках интегрированного 
научно-образовательного процесса. 

По оценке самих педагогов (рис. 5) основные 
проблемы внедрения механизмов интеграции 
определяются большой учебной нагрузкой, кон-
серватизмом и низким уровнем мотивации препо-
давателей, а также отсутствием методик органи-
зации интегрированного учебного процесса. Кроме 
этих проблем преподаватели, аспиранты и маги-
странты факультета выделяли еще ряд факторов, 
подробный анализ которых выходит за рамки 
данной статьи. 
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Рис. 5. Результаты экспертных оценок значимости проблем интеграции научной,  
образовательной и воспитательной деятельности 

 
Разработка и внедрение механизмов интегра-

ции научной, инновационной, образовательной 
и воспитательной деятельности в целях 
эффективного формирования компетентностей в 
рамках модульной организации образователь-
ного процесса должна стать одним из приори-
тетных направлений развития университета.  

Необходима планомерная работа по реализа-
ции программ повышения квалификации про-
фессорско-преподавательского состава для 

подготовки к освоению интеграционных процес-
сов в логике компетентностного подхода. 

Требуются меры по стимулированию препо-
давателей активно внедряющих компетентно-
стные модульные модели в интегрированный 
научно-образовательный процесс. 

Работа по реализации интегрированного 
компетентностного подхода в образовательной 
деятельности факультета должна активизиро-
ваться. В этих целях необходимо разработать 
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соответствующую стратегию, планы внедрения 
интеграционных механизмов в учебный про-
цесс, а также продолжать исследования в целях 
определения основных направлений повышения 
эффективности интеграции. 
____________________ 
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*** 

Бұл мақалада авторлар болашақ менеджерлердің 
құзыреттіліктерін ғылыми, білім беру, жаңашылдық жəне 
тəрбие əрекеттерді кіріктіру негізінде дамыту мəселелері 
қарастырылған.  

 
*** 

Abstract. The article states that in the implementation of the 
modernization strategy, the formation of innovative knowledge-
based economy Neu ¬ one of the main problem is the training of 
highly qualified managers with the necessary, relevant challenges 
of the time, competences. An effective solution to this problem the 
authors see the creation of innovative high-tech environment, 
based on the integration of scientific, educational, innovative and 
educational activities. 

Considering the mechanisms of management competencies, 
the authors propose the implementation of technology competence 
approach in an integrated modular organization of the educational 
process. 

 
 

М. С. Нурханова 
 

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ПРОЦЕСТІ БАСҚАРУДЫҢ ҒЫЛЫМИ 
 НЕГІЗДЕРІ ТУРАЛЫ  

 
 

Мақалада инновациялық педагогикалық технологиялардың ғылыми негіздері туралы пікірлер айттылған. Мысал 
ретінде студенттерді магистратураға, оқуды озық университеттерде жалғастыруға ұсынуға қажет олардың рейтингін 
анықтаудың жаңа əдісі келтірілген.   

 
Кіріспе  
Педагогикалық процесс қоғамдық құбылыс-

тардың ішіндегі ең күрделісі болып табылады. 
Ғылым мен техниканың дамуы, əлемдік бəсеке-
лестік, экологиялық қиындықтар, т.с.с. факторлар 
осы заман талабына сəйкес келетін мамандар 
дайындау, қоғам мүшелерін тəрбиелеу бағытында 
келелі проблеммалар қойып отыр. Мұндай 
жағдайда педагогиканың негізгі принциптері жаңа 
ғылыми жетістіктермен толықтырылып отырылуы 
қажет. Қазіргі кезде ең күрделі жүйе болып 
табылатын ашық жүйе туралы біраз заңдылықтар 
тағайындалды. Бұл жаңалықтар ғылымның əр 
саласында (физика, химия, биология, экономика 
т.б.) тағайындалды. Орнықты, үнемі даму про-
цесіндегі ашық жүйенің негізгі күйі - өзқауым 
күй. Өзқауым теориясын синергетика деп атайды.  

Қазіргі таңда синергетика тірі жəне өлі таби-
ғатағы күрделі құрылымды жүйелерді басқару 
жəне танымдылық методологиясына айналды. 
Синергетика табиғаты кезкелген əртүрлі ашық 
жүйелердің дамуының əмбебап заңдылықтарын 
іздеуге бағытталған. Синергетика тұжырымдары 

арқылы педагогикалық процесті зерттеудің нақты 
мысалдары алғаш рет (біздің ғылыми-педа-
гогикалық əдебиетті талдау нəтижеміз бойынша 
жəне [7,8,9] жұмыстар бойынша) З.Ж. Жанабаев-
тың жұмыстарында көрсетілді. Синергетиканы 
қолдану педагогиканың белгілі функционалдық 
– құрылымдық жалпы теориясын дамытады. 
Негізгі жаңалық – педагогикалық процесс нəти-
жесін болжауға мүмкіндік туады.  

 
1. Педагогикалық процестің жəне өзқауым 

күйдің заңдылықтарының сəйкестігі  
Педагогика – адамды оқыту жəне тəрбиелеу 

мақсатына  бағытталған ғылым , ол əрдайым 
қоғамның дамуымен  үндес. Қазіргі қоғам негізгі 
қасиеттері бойынша ашық (тұйықталмаған) бо-
лып келетін күрделі динамикалық – информа-
циялық жүйені құрайды. Ашық жүйе қоршаған 
ортамен затпен, энергиямен алмасуымен қатар 
информациямен алмасады. Табиғат туралы 
ғылымдарда информацияның мағынасы симме-
трияның бұзылуымен жəне процестің ықтималдық 
сипатымен байланысты. Ал əлеуметтік жүйелерге 


