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условий для повышения уровня общения и речи студентов; расширение 
творческих и аналитических способностей студентов; развитие познавательных 
интересов студентов, навыков исследовательской работы с источниками 
информации. Выступающему студенту сначала необходимо объяснить сложные 
понятия, используя при этом визуальные материалы. Преподавателю следует 
довести до сведения обучающихся требования к проведению презентаций. 

Процесс формирования профессиональных компетенций студентов-

историков педагогического направления на основе применения современных 
информационных технологий на занятиях проходит несколько стадий: 
эмпирическую, теоретическую, мировоззренческую и профессиональную. На 
начальных стадиях коммуникативные способности студента можно оценить как 
средние. На профессиональной стадии студент в полной мере осознает 
социальную значимость своей будущей профессии и обладает сильной 
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; владеет 
основами профессиональной этики и речевой культуры; владеет мастерством 
использования современных методов и технологий обучения на практике в 
учебно-воспитательном процессе; готов к взаимодействию с членами группы, 
его коммуникативные способности можно оценить как высокие; готовность 
использовать теоретические и практические знания для постановки и решения 
исследовательских задач в области образования находится на высоком уровне. 

Таким образом, такие современные образовательные технологии, как 
мультимедиа презентации и проекты, являются эффективными средствами 
формирования профессиональных компетенций студентов-историков.  
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Особенности «Индустрии 4,0», как определяющего фактора современного 

общества, и их влияниена развитие социально-экономической среды требуют 

адаптации выпускников университета к меняющимся условиям в производстве 

и к новым технологиям. Цифровая трансформация производства значительно 

опережает систему требований к существующим профессиям, занятых на рынке 

труда [1,2]. Вследствие этого возникает значимость формируемой 

профессиональной компетентности студентов в процессе обучения, с 

необходимостью реализации которойони столкнутся сразу в условиях будущей 

практической деятельности. 

Формирование профессиональных компетентностей сложный 

многоуровневый динамичный процесс, протекающий поэтапно, взаимосвязано, 

на всех этапах обучения по конкретной образовательной программе высшего и 

послевузовского образования.Профессиональная компетентность понимается 

нами как интегральная характеристика личностных и профессионально 

значимых качеств специалиста, обладающего системой знаний, умений и 

навыков, обеспечивающих его готовность к эффективной деятельности, а также 

способность к профессиональному саморазвитию, готовность к 

профессиональной деятельности в новых, современных условиях [3,4]. 

Следовательно, профессиональная компетентность, как результат подготовки 

студентов выражается уровнем формирования соответствующих 

универсальных и профессиональных компетенций. 

Реализация Программы «Цифровой Казахстан» изменяет не только 

существующие способы производстваи его организацию, но также приводит к 

кардинальным переменам на рынке труда, где востребованы 

новыеспециальности, новые профессиональные компетенции, и системе 

образования приходится налаживать эффективную связь с рынкомтруда. Это 

служит причиной пересмотра образовательного процесса, во многом 

основанного на применении цифровых технологий. 

Таким образом, реализуемая в этих условиях подготовка студентов в 

условиях цифровизации образования требует качественных изменений, 

обусловленных противоречием между социально-экономическими 

потребностями современного общества в специалистах, способных к адаптации 

в инновационной деятельности к изменяющимся условиям на рынке труда и 

состоянием существующей системы высшего и послевузовского образования. 

Поэтому то, насколько студенты подготовлены для своей будущей 

профессиональной деятельности, становится важнейшим показателем качества 

и актуальности образования, к которому стремится каждое общество. В таком 

аспекте сформированная профессиональная компетентность выпускника 

выступает в качестве основного результата деятельности университета.  

Потребность повышения качества профессионального образования с 

целью обеспечения отраслей экономики конкурентоспособными кадрами с 

высшим и послевузовским образованием, а также с гибридной специализацией 

подразумевает ориентацию на компетентностный подход и усиление практико-

ориентированности подготовки по физико-техническим специальностям. В 
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таких условиях профессиональная подготовка рассматривается как обучение 

способам решения профессиональных задач.  

Формирование профессиональной компетентности в условиях 

цифровизации образования с помощью информационно-коммуникационных 

технологий обеспечивает для каждого студента уникальные возможности 

самореализации и саморазвития личности. Она может быть выражена на уровне 

освоения соответствующих универсальных и профессиональных компетенций. 

Одним из главных направлений в формировании профессиональной 

компетентности студентов, связанного с цифровизацией образования, является 

появление новых компетенций, с учетом социально-личностных качеств, 

которые способствуют развитию умения ориентироваться на рынке труда; 

улучшению кооперативных и коммуникационных процессов, т.е. 

информационных взаимодействий между личностями, организацией; 

готовности к изменению профиля деятельности в зависимости от внешних и 

внутренних факторов, влияющих на организацию (предприятие, технология и 

др.); способности (умения) принимать решения и ответственности за принятие 

важных организационных решений. Эти компетенции являются 

универсальными, они базируются в первую очередь на информационных 

взаимодействиях, сопровождающихся кооперативными явлениями, которые 

формируютумения личности приспосабливаться к меняющимся условиям. 

Общепрофессиональные компетенции студентов физико-технических 

специальностей, вне зависимости от направленности образовательных 

программ, должны включать, в частности: 

- способность критически анализировать физико-технические проблемы, 

сформулировать и описать (определить) постановку проблемы, определить 

фактическую возникшую ситуацию, проводить анализ причин проблемы и 

установить следствия из имеющихся результатов и выбрать возможные 

решения проблемы; представить план действий, направленных на решение 

проблем; 

- способность владеть приемами и методами работы с персоналом, 

навыками организации производственного коллектива, методами оценки 

качества и результативности труда, оценки затрат и результаты деятельности 

производственного коллектива; 

- способность самостоятельно выполнять физико-технические 

исследования и измерения параметров объектов и процессов с использованием 

стандартных и специально разработанных инструментальных и программных 

средств; 

- способность проводить системный анализ факторов, влияющих на 

эффективность производственных показателей предприятий и применения 

современных математических методов и компьютерных технологий для 

получения важной информации о статистических закономерностях проявления 

отклонений на диагностируемых объектах. 

Участие университета в Болонском процессе позволяет разработать 

механизмы взаимоучета и взаимопризнания образовательных программ, 
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документов об образовании Казахстана и зарубежных стран и обеспечить 

академическую мобильность студентов. В таком аспекте университетские 

образовательные программы могут быть совместимы и ориентированы на 

международный рынок труда, предоставляя возможность трудоустройства с 

учетом перспективы обучения на протяжении всей жизни, опираясь на 

существующие инструменты признания (ECTS, конвертируемость дипломов, 

соответствие учебных планов, учебных программ обучения и т.д.) и 

разработанных сопоставимых критериев и методологий качества образования. 

Совокупность универсальных и профессиональных компетенций, 

реализуемых в рамках конкретной образовательной программы, является 

результатом обучения, эффективность которого непосредственно зависит от 

внедрения современных цифровых технологий. Формируемая 

профессиональная компетентность студентов как интегральная характеристика 

личностных и профессионально значимых качеств, в обновленной системе 

образования, прежде всего, должна удовлетворять потребности цифровой 

экономики.    Безусловно, формируемые навыки должны способствовать 

развитию креативности мышления, умению работать с огромным массивом 

данных, анализировать и обобщать их. При таком подходе необходимо 

определить последовательность формирования совокупности выделенных 

компетенций, установить связи между компетенциями и содержанием 

изучаемых дисциплин, обеспечивающих искомые компетенции, очередность 

изучения и междисциплинарные связи в образовательной программе.  

Завершающим итогом обучения выпускников вуза, как известно, 

являются дипломная работа в бакалавриате и магистерская диссертация, темы 

которых должны быть актуальными, основываться на современных научных 

достижениях и соответствовать образовательным программам специальности. 

Следует отметить, что студенты и магистранты кафедры теплофизики и 

технической физики, в основном, свои научные исследования по темам 

дипломных работ и магистерских диссертаций выполняют в НИИЭТФ КазНУ 

им.аль-Фараби. Одна из актуальных проблем в современной теплофизике [5-7], 

изучаемой в лаборатории тепломассообмена в неоднородных газовых смесях, 

связана с исследованиемрежимов многокомпонентного переноса, с 

определением скоростей, концентрационныхи температурных полей, 

смешивающихся газообразных и конденсированных смесей. Отдельные 

вопросы этой проблемы, например, изучение изоконцентрационных 

распределений компонентов газовой смеси, содержащей фреоны 

иуглеводороды в диффузионном канале при различных давлениях и 

температуре, включены для самостоятельных исследований студентов и 

магистрантов. 

Часть решений этих вопросов требует исследования численным 

моделированием сложных процессов тепло-массообмена в газовых смесях. 

Разумеется, при решении таких задач перед обучающими возникает выбор 

метода исследования, определяемого техническими возможностями, 

экономической целесообразностью, требуемой точностью определяемых 
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величин и рядом других обстоятельств. Применение цифровых технологийдля 

самостоятельных научных исследований студентами и магистрантами, 

например, пакета программы SolidWorks, для создания виртуальной модели 

смешения газов в двухколбовом приборе при изученииизоконцентрационных 

распределений компонентов газовой смеси, содействуетвзаимодействию 

учебного процесса с научно-исследовательской работой [7]. При этом 

развиваютсяисследовательские умения и навыки обучающихся, появляются 

большие возможности самоконтроля и самокоррекции выполняемых действий, 

формирование умения поиска решения учебных и практических задач, 

например, выяснениеособенностей возникновения структурированных течений 

или типов смешения газов. Нужно отметить, цифровизация образования 

обладает целым рядом преимуществ по сравнению с другими методами и 

средствами. Прежде всего, эта технология обладает широчайшим масштабом 

возможностей для формирования профессиональной компетентности студентов 

физико-технических специальностей в силу своей оперативности и 

универсальности. 

Особенно возможности этой инновационной технологии раскрываются, в 

частности, при объяснении в приведенном примере, обнаруженного нарушения 

переноса на молекулярном уровне и появления мощных конвективных потоков, 

в десятки раз превосходящих диффузионные. Обычно, чтобы объяснить 

причину явления, выяснить его последствия или выявить происхождение и 

развитие, говорят, что надо это явление понять. Понимание, следовательно, 

раскрывает существенное в изучаемых процессах с помощью многих процедур 

и операций, обеспечивающих многократное преобразование информации при 

переходе от первоначального смутного, недифференцированного понимания, к 

все более четкому, ясному дифференцированному осмыслению. Обучающемуся 

следует обратить внимание также на то, что уровни понимания исследуемого 

процесса осуществляются по-разному. В одних случаях сначала выделяются и 

осмысливаются отдельные элементы того, что нужно понять, и только затем 

достигается понимание целого. В других случаях сразу осмысливается целое, 

но понимание еще смутное неопределенное. Поэтому в процессе обучения и 

практической исследовательской деятельности требуется значительная 

аналитическая работа, чтобы уточнить то, что непонятно в данном определении 

или описании явления. Форма представленияучебной информации играет 

важную роль в обеспечении восприятия, понимания и усвоения, причем не 

только отбор и структурирование, но и форму предъявления их можно 

рассматривать как один из способов управления познавательной деятельностью 

студентов.  

Например, на рисунке 1 представлены численные результаты, 

характеризующие диффузионное и конвективное смешение втрехкомпонентной 

газовой системе [7]. При применении цифровой технологии для описания 

такого процесса выявляются следующие показатели:а) умение наблюдать 

процесс; б) умение проводить измерения; в) умение построить модель 

зависимости параметров посредством двухмерного моделирования; г) умение 
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анализировать численные результаты и их графические представление. Каждое 

из этих умений опирается на определенную систему знаний и навыков 

студентов, включающих две структурные части: теоретического и 

практического характера. При этом решаются педагогические задачи, как: а) 

определение объема знаний, которые должны быть усвоены студентами; б) 

выделение состава умений, необходимых для решения исследовательских задач 

с применением графического изображения; в) последовательность 

формирования умения выполнять отдельные операции.  

 

 
 Рисунок 1 - Изоконцентрационные линии аргона для 

трехкомпонентной системы 

 

0,5143 He (1) + 0,4857 Ar (2) - 0,5148 CH4 (3) + 0,4852 Ar (2) при 

Ñr<0, p = 1,0 MПa, Т = 298 K 

 

Изучение уровня развития предметных компетенций у студентов в такой 

организации исследовательской деятельности с использованием описанной 

технологии показало, что они стали успешно справляться с такими операциями, 

как:  

- цель действия;  

- характеристика исходных данных и выделение основных способов 

решения исследовательских задач; 

- выбор и анализ средств обучения; выделение исполнительных 

операций (последовательность операций); 

- общий план деятельности (общий алгоритм численного решения 

исследовательской задачи); 

- пооперационный контроль процесса решения задачи (умение 

выделения в алгоритме решения задачи его структурных элементов и 

содержание отдельных действий студентов); 

- контроль конечного результата численного решения задачи. 

Итак, при формировании у студента заданной системы практических 

действий важно знать функциональное назначение операций, входящих в 

состав действия, учитывая то, что само действие состоит из трех частей: 

ориентировочной, исполнительной и контрольной. 



256 

 

Анализ использования информационно-коммуникационных технологий в 

учебном процессе показал необходимость проведения фундаментальных и 

прикладных психолого-педагогических исследований по научному 

обоснованию, применению и внедрению цифровых технологий в 

образовательный процесс, а также разработки новых подходов к 

использованию имеющегося потенциала информационных технологий 

обучения с целью развития личности студентов, повышения креативности их 

мышления. Таким образом, основными направлениями подготовки студентов 

в условиях цифровизации образования должны стать стимулирование и 

поддержка междисциплинарных исследований, реализация образовательных 

программ нового типа, использование научно-исследовательских достижений 

университета в образовательном процессе с учетом формирования мотивации 

к углубленному и результативному обучению в условиях цифровой 

трансформации. 
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