
предсказуемому маршруту, например, обмен билета в кассе железно дорожного вокзала, заказ еды в 
ресторане, или диалог, в котором кто-нибудь звонит по делу, и просить одного из сотрудников к 
телефону. Студенты обычно слушают, читают, репетируют, а затем воспроизводят эти диалоги, к тому же 
они не слушают что говорит их напарник. Для того, чтобы внести элемент непредсказуемости в таких 
диалогах, надо чтобы один из говорящих (обычно оказывающий услугу) 'блокировал' ожидания другого. 
Преподаватель может продемонстрировать это спросив у одного из студентов сыграть одну из ролей - 
например, роль покупателя в магазине, которая предварительно была отработана по образцу. 
Преподаватель берет роль продавца. Вместо ожидаемого ответа (например, Уез, сегШЫу. ЦЪа1 ж е  с1о уои 
1тп(? в ответе на вопрос: Гс1 Икс 1о Ъиу а рак о!' 1гатегз.) преподаватель говорит, Г т  80ггу, Г т  псш Ьеге. 
\УНа1 аге йшпегз? или Науе уои Шеё оиг яройз с1ераг1теп1? и л и  Тгатеге? ЭопЧ уои теап § у т  хЬоез? Тогда 
покупателю придется постараться ответить на заданный ответ. Затем, студенты сами могут составить 
диалог по парам меняя роли.

Игра догадка (Сие88И1§ §ате) -  несколько игр «догадок» такие, как Чем я занимаюсь?', в котором 
один ученик выбирает про себя одну из профессии и остальные должны задавать общие вопросы, чтобы 
догадаться, что это за профессия. Это создает идеальные условия для автомат изации знания: тип вопроса 
в сущности повторяется (Оо уои \уогк шскюгз ог оиШооге? Бо уои \уогк \укН уоиг Ьапс1з? Во уои шеаг а 
иш&гт? и т.д.); здесь есть двухстороннее взаимодействие (игрокам придется прислушаться к ответам на 
заданные вопросы); игра имеет место в реальном времени, так как здесь есть элемент спонтанности и 
непредсказуемости; и усилия сосредотачивается не на языке, а на результате (т.е., выиграть игру). Другие 
игры этого типа включают: '\\^Ьа1 зой оГ ашта1 а т  I?' (Игрок А задумывает животного про себя; Игрок В 
должен задавать общие вопросы, чтобы выяснить какое это животное); 'Ашта1, уе§е1аЫс, ог ттега1?" (на 
этот раз ряд угадываемых вещей расширен до любого существительного); '\\Тю а т  I?' (Игрок А 
задумывает известного человека, живого или умершего). К основному формату таких игр может быть 
применен почти любая тема, в том числе собственные жизни обучающихся. Например, попарно, задача 
учеников выяснить чем занимается ученик выходные дни (прошлые выходные дни или же следующие 
выходные дни) задавая общие вопросы.

Задания по говорению, выполняют две важные цели изучение языка: они готовят обучающихся к 
использованию языка в реальной жизни, и они стимулируют автоматизации знания языка.

ТНе соттитсайуе детапсЬ о / (Ие 1аяк сИзсоига§е 1еагпекч /гот (ЬмеШп§ оп {Не /ас(х о / 1ке 1ап§иа§е, 
апс1 сотре11кет, тх1еас/, (о с1га\у оп аи1ота1ес1 гоиИпеа.

Шет ттде сошеудг уйрену уилт берйгген тапсырмалар ею мацызды цажеттшктг орындайды: 
тшдI уйренушшерге оны кунделттг ом1рде крлдануды уйретедг, жэне де сол тапсырмалар ты бттгн 
автоматизациялауга уйретедь
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К ВОПРОСУ О ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 
В СОДЕРЖАНИИ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В «Стратегии «Казахстан -  2050» Новый политический курс состоявшегося государства» отмечено 
«...чтобы стать развитым конкурентоспособным государством, мы должны стать высокообразованной 
нацией», в формировании и развитии которой ведущая роль отводится системе высшего и послевузов
ского образования. Также в Послании обозначено, что подготовка специалистов в вузе не должна



ограничиваться образовательными функциями, в ней необходимо создавать условия для развития 
прикладных и научно-исследовательских направлений [1, 8].

К одному из таких условий можно отнести предоставление автономии (некоторым) вузам, прояв
лением которой является процесс апробации новых образовательных программ, разработанных совме
стно с зарубежными вузами-партнерами.

В свою очередь, к результатам данного процесса можно отнести решение задач, связанных с реали
зацией академической мобильности профессорско-преподавательского состава и обучающихся высшей 
школы. Но, следует отметить, что академическая мобильность является в большей степени доступной для 
субъектов образовательного процесса, владеющих коммуникативными компетенциями и отличающихся 
полиязычием.

В этой связи возрастает роль филологического образования как результата научно-исследо
вательской и практико-ориентированной деятельности, направленной на решение задач формирования г. 
развития языковой компетентности личности посредством использования разнообразных форм обучения 
и преподавания (лекции, семинары, консультации, исследовательские семинары, практические занятия, 
сессии по поиску решений проблем, мастер-классы, лабораторные занятия, стажировки, групповая 
проектная работа, включение в исследования, интерактивное дистанционное обучение и др.) на занятия', 
по изучению (государственного, родного, иностранного) языка и литературы (в том числе и языка изучае
мой страны). В рамках дополнительных занятий (коммерческих -  для сторонних организаций) в о з м о ж е  : 
оказание образовательных услуг в области редактирования, реферирования, аннотирования, филолоп -
ческого анализа и интерпретации текстов, лингвистической экспертизы.

В рамках данной статьи мы затрагиваем вопрос реализации принципа преемственности обучения 
поскольку, считаем, что он остается открытым, и требующим более детального рассмотрения.

В педагогической науке преемственность предполагает построение определенной системы 
последовательности процесса обучения, так как решение сложных задач не может осуществляться 
изучения более простых. Систематичность и последовательность позволяют прогнозировать темп 
усвоения того или иного учебного материала, его сопоставимость и ценность [2,156.].

Ряд основных задач, стоящих перед системой высшего образования, в частности при разработ:- - 
новых образовательных программ филологического направления, необходимо решать как на «вертикал г- 
ном» (во избежание дублирования содержания учебного материала), так и на «горизонтальном» (игр: 
реализации академической мобильности) уровнях, требующих:

1) изучения, анализа и учета:
-  содержания образовательных учебных программ 11-ти и 12-тилешего среднего образования:
-  уровня среднего образования -  общее среднее образование, техническое и профессионалка:. 

образование, послесреднее образование;
-  профиля организации образования средней ступени (гуманитарного, технического, естествеш- 

научного и др.);
2) разработки системы оценивания достигнутого уровня сформированности языковой компоте} - 

ности обучающихся на момент поступления в вуз (и далее -  промежуточного и итогового) - 
установлением четких показателей и критериев. Необходимость разработки такой шкалы оцеиива:- 
обусловлена целью определения индивидуальной траектории обучения, поскольку континге 
обучающихся в высшей школе отличается своим многообразием: категория лиц с ограниченны 
возможностями, трудновоспитуемые (в том числе и одаренные), граждане из числа аульной (сельс:-: 
молодежи, иностранные граждане и др.. Принимая во внимание и разный уровень их (обучаекъг 
языковой подготовки, и сложность разработки такой системы оценивания при массовом характер 
обучения, считаем, что необходимо открытие довузовских подготовительных (1-2 годичных) отделешг

3) изучения образовательных программ зарубежных вузов-партнеров с целью разраос^: 
образовательных программ с привлечением работодателей для получения двудипломного образована 
учетом компетенций и Дублинских дескрипторов. Согласно основным положениям ГОСО 7 
образовательные программы специальностей разрабатываются вузом самостоятельно в соответстн:: 
Дублинскими дескрипторами, согласованными с Европейской рамкой квалификаций. Дубли:-::-' 
дескрипторы -  описание того, что должен знать, понимать и/или уметь обучаемый по завершению ег?_я 
(Б -  М -  РЫЗ). Дескрипторы базируются на результатах обучения, сформированных компетенция 
согласованы с Европейской рамкой квалификаций. Дублинские дескрипторы основаны на пяти гжи - 
результатах обучения: знание и понимание; применение знаний и понимания; выражение сужяхя : 
коммуникативные способности; способности к учебе.



Следует отметить, что для разработки совместных образовательных программ с целью полной 
реализации функционального назначения ЕСТ8 характерно решение таких вопросов как:

-  предоставление академической свободы для каждой специальности, т.е. без «привязки» к дис
циплинам цикла ООД, разрабатываемых вузом;

-  четкого определения в содержании рабочих учебных планов перезачёта кредитов;
-  разработки законодательно закрепленной документации, сопровождающей образовательный 

процесс и регламентирующей содержания (двудипломного) высшего и послевузовского образования с 
учетом положений, изложенных в Концепции академической мобильности обучающихся высших 
учебных заведений Республики Казахстан [3].

В заключении, хотелось бы отметить, что, несмотря на значительные достижения в развитии 
высшего и послевузовского образования, некоторые вопросы преемственности в его содержании (в том 
числе и филологического) актуальны, и их эффективное решение зависит от скоординированной 
деятельности представителей всех ступеней (уровней) системы образования.
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КазНУ им. Аль-Фараби

АКТУАЛЬНОСТЬ ПЕРЕВОДА ГАЗЕТНО-ИНФОРМАЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Перевод газетно-информационных материалов можно отнести к информативному переводу. Такая 
классификация обусловлена главной функцией средств массовой информации (в частности газет, 
журналов) -  донести читателям информацию. Как технический перевод, данный вид работ обладает 
своими характерными чертами. К ним относят использование специальной лексики, а также некоторые 
публицистические приемы. Информация, передаваемая с помощью газет, может включать политические, 
экономические, культурные понятия. Кроме этого для таких текстов характерно использование 
выражений разговорного стиля, всевозможных клише, жаргонизмов. Все эти языковые средства могут 
носить национальный характер, т.е. для людей различных национальностей иметь свои особенно- 
сти.Эмоционально окрашенные слова или определенные выражения могут неодинаково восприниматься 
разными людьми, тем более, если эти люди представляют собой разные языковые и этнические 
коллективы. Исходный текст будет переводиться по-разному в зависимости от того, для кого 
предназначен перевод, и может оказаться необходимым вносить в перевод какие-то изменения, чтобы 
адаптировать его к требованиям рецептора и его культуры.

На современном этапе обучения иностранному языку возникает необходимость использования 
газетных статей в качестве дополнительного учебного материала. В условиях расширения контактов и 
интеграции в мировое сообщество представление о политических, экономических и социальных 
тенденциях приобретают большое значение.

Возможность обсуждать текущие, современные проблемы общества, пути их решения служит 
мощным стимулом к изучению и совершенствованию иностранных языков. С методической точки зрения 
газетные материалы предполагают целый ряд заданий, в т. ч. перевод.

Перевод должен обеспечивать передачу информации во всех деталях, вплоть до значений 
отдельных слов. Особенность перевода газетно-информационного материала состоит в том, что 
принадлежность ориганала к особому функциональному стилю требует применения особых методов и 
приемов.

В рамках енндсго функционального стиля можно выделить некоторые языковые особенности, 
которые в значюе.'завй оетени влияют на процесс перевода. Например, в научно-техническом стиле
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