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Наука есть единая система, великая духовная и двигательная сила. Поэтому наука является одной из ди-
намик научной и социальной жизни. По этой причине философы рассматривают современную науку с клас-
сической точки зрения как специальный предмет исследования. Отсюда следует, что философия – это науч-
ная методика, показывающая вопрос науковедения как своего рода межпредметный синтез. Следовательно 
науковедение – комплексное знание о науке. Оно изучает законы развития и раскрывает функции науки, ее 
взаимосвязь и взаимное влияние на другие социальные институты, создавая тесную связь с отраслями, за-
нимающимися поиском ответа на вопрос «что такое наука и каковы ее признаки?». А методика занимается 
вопросом «почему наука именно такая, а не какая иначе»
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Science is a single system, a great spiritual strength and movement. Therefore science is one of the dynamics 
of scientific and social life. For this reason, philosophers view of modern science from classical point of view, as 
a special  subject of study.  It  follows  that philosophy –  it  is a scientific method of showing a question of science 
research  as  a kind of  interdisciplinary  synthesis. Hence  science –  a comprehensive knowledge of  the  science.  It 
studies  laws of development and reveals  functions of science and  its  relationship and mutual  influence on other 
social institutions, creating a close relationship with industry, are searching for an answer to the question «what is 
science and what are its signs?». A method of addressing the issue of «why science is exactly like this, not other 
ways».
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в  научно-методических  исследованиях 
вместе  с усилением  роли философии,  пси-
хологии  и социологии  в главных  вопросах 
педагогической методологии, также рассма-
тривается  процесс  взаимовлияния  и взаи-
мосвязей каждой из отраслей науки. 

взгляд  философии  на  науку  представ-
ляет ее раздельно, с точки зрения исследо-
ваний, показывая мировоззренческие и ме-
тодологические функции и их связи между 
собой. Эти связи являются методикой пре-
подавания  казахского  языка  в начальных 
классах  посредством  коммуникативного 
метода. 

Философской  основой  обучения  казах-
скому  языку  в начальных  классах  посред-
ством  коммуникативного  метода  является 
философские  взгляды  и позиции,  основы-
вающиеся на идеях и нормах обучения ком-
муникативным методом. 

Ученые  мирового  уровня  в результа-
те  исследований  пришли  к выводу  наличи 
трех составляющих образования:

Социальная  составляющая –  овладение 
содержанием  знаний  о природе,  обществе, 

мышлении  и движении  в процессе  языко-
вой коммуникации учащегося;

Педагогическая  составляющая –  освое-
ние интеллектуальных практических навы-
ков,  знаний  и умений  посредством  комму-
никативного метода;

Психологическая  составляющая –  ис-
следование эмоционально-свободных отно-
шений,  возникающих  в процессе  языковой 
коммуникации  учащегося  с окружающей 
средой и людьми. 

в  начальных  классах  формирование 
и развитие личности учащегося имеет осо-
бое  значение.  Поэтому  интеллектуальная 
и коммуникативная  подготовка  ученика 
к активному  общению  с людьми и окружа-
ющей средой, раскрытие его способностей 
и развитие  его  знаний  и сознания  посред-
ством  коммуникативного  метода –  все  это 
теория познания и диалектика, явдяющиеся 
фундаментом для интерактивного и много-
уровневого  развивающего  обучения  по-
средствм коммуникативного метода.

Я.Н.  богоявленская  [1]  и Н.А. Менчин-
ская  [2]  относят  к развитию  сопособность 
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к обучению,  достижению  высоких  резуль-
татов  в кратчайшие  сроки,  а Л.в.Занков 
считает,  что  развитие  делают  успешным 
такие  показатели  функции  мышления,  как 
наблюдательность,  способность  мыслить 
и выполнять  практические  действия  [3]. 
в.в. Давыдов говорит, что основным пока-
зателем развития является умение личности 
делать обобщения и выводы [4].

Если  так,  то  развитие личности можно 
охарактеризовать  как  способность  решать 
те или иные противоречия в процессе язы-
ковой  коммуникации,  потому  что  ребенок 
решает  в первую  очередь  внутренние  про-
тиворечия.  в результате  начинается  про-
цесс саморазвития. в этот момент в ребенке 
пробуждается уверенность в себе и появля-
ется  понятие  «я  сам»,  кторые  охватывают 
весь  процесс  его  развития,  продвигая  его 
к новым  высотам.  Значит  саморазвитие – 
это  особая  творческая  деятельность  в на-
правлении субьект-субьект.

Заключение  Л.С. выготского  о том,  что 
развитие  осуществляется  посредством  дея-
тельности личности в процессе обучения [5], 
поддержали  Д.б. Эльконин  [6],  в.в. Давы-
дов [4] и Л.в. Занков [3], говоря, что разви-
тие есть теоретическое мышление учащихся, 
при  этом  в центре  понятия  развития  стоит 
именно мышление, потому что это понятие 
является  основной  философской  категори-
ей теории познания. Мышление раскрывает 
мир двумя основными способами: 

1. Мышление  посредством  абстрагиро-
вания.

2. Познание мира в процессе повседнев-
ной языковой коммуникации через сравне-
ние, фантазии, чувства. Эи два пути разви-
тия  в обучении  рассматриваются  в тесной 
связи друг с другом, повышая знания и мыс-
лительные спобности учащегося, вооружая 
его  научно-теоретическим  и логическим 
методом познания окружающей среды.

в философском словаре сказано: «Мыш-
ление –  это  активный  процесс  отражения 
объективного мира в понятиях, суждениях, 
теориях  и т.  п.,  связанный  с решением  тех 
или иных задач, с обобщением и способами 
опосредствованного познания действитель-
ности» [7, 309 с.]. Поэтому философия рас-
сматривает  мышление  человека  как  метод 
познания  объективной  реальности.  Таким 
образом  показывается  эмпирическое  и те-
оретическое  мышление  в зависимости  от 
того, с какой стороны рассматривается объ-
ект и каким способом представлено содер-
жание знаний и обучения. 

Эмпирическое  мышление  познает  объ-
ект  через  его  внешние  связи  и характери-
стики. Следовательно в процессе познания 
существование и жизнедеятельность обекта 

связано  со  случайными  обстоятельствами, 
при  этом  ребенок  их  принимает  и может 
контролировать. Как  говорил Л.К. Наумен-
ко «прямое знание в реальности» – резуль-
тат  эмпирического  мышления  [8].  Таким 
образом  выявляются  признаки  внешнего 
сходства  объектов,  раскрываемых  прямым 
знанием  в реальности,  а связи,  объекты 
и храрактеристики,  придаваемые  объектам 
познания  чувствами  являются  основными 
признаками эмпирического мышления в на-
правлении описания форм обобщения, при 
этом они решаются этими признаками, по-
тому  что  в науке  объект  познания  прежде 
всего определяется внешними признаками. 
Этот  этап  познания  называется  конкрет-
ным, то есть эмпирическим. 

в  природе  человека,  особенно  ребен-
ка,  заложен  интерес  к тому,  что  находится 
внтури  того,  что  он  уже  познал  внешне. 
Это –  внтуренние  законы.  Определение 
этих  законов  называется  этапом  освоения 
абстаркции. в традиционной системе обра-
зования обучение опирается на абстракцию. 
Это не имеет пользы, потому что познание 
внутренних  законов  внешних  признаков 
и создание  грамматических  правил  исходя 
из  этого  не  может  стать  основой  для  обу-
чения  ребенка,  где  знания  могут  быть  ис-
пользованы в течении всей жизни. Поэтому 
необходимо  развить  и начать  формировать 
теоретические способности учащегося, так 
как  определение  грамматических  правил, 
опираясь  на  материал,  не  есть  конечная 
стадия  процесса  обучения.  Установленные 
правила являются только основой для пол-
ного и точного  освоения материала  учени-
ком.  Этот  этап  называется  теоретическим 
мышлением.

Анализ –  специфический  метод  теоре-
тического  мышления,  направленный  на 
определение  законов  существования  по-
знаваемых  объектов.  Его  основная  зада-
ча –  «привести  в единое  целое  различия 
и основы  генезиса  общего»[5,311].  Со-
гласно  К.Маркса,  единство,  составляющее 
основу  противоположностей  «исчезает  до 
уровня  абстрактного  определения  полного 
отображения»  перехода  от  события  к зна-
чению,  другими  словами  это  первый  этап 
теоретического познания и мышления. Сле-
ующий уровень  состоит из перехода чело-
века  от  мышления  к действию,  то  есть  от 
«абстрактного  определения»  к реальному 
мышлению.  в результате  формируется  со-
держательное знание об объектах познания 
и законах наблюдаемых явлений. 

Эти этапы находятся в тесной взаимос-
вязи друг  с другом и переплетаются в про-
цессе  теоретического  познания.  Таким 
образом  анализ  различных  наблюдаемых 
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событий  и объектов  осуществляется  одно-
временно с получением начальных понятий 
и значений. 

Такой  признак  теоретического  мышле-
ния определяется посредством умственного 
мыслительного  процесса.  Таким  образом, 
в процессе  перехода  от  реальной  абстрак-
ции  к содержательной  абстакции  человек 
исследует  природу  абстрактного  опреде-
ления.  Такое  мышление  направлено  не  на 
противопложные объекты, а на самое себя, 
свои средства и методы, что на данном эта-
пе дает человеку в процессе взаимного уча-
стия  развить  и усовершенствовать  идею, 
сделать содержание мыслительного процес-
са более комплексным.

в  процессе  языковой  коммуникации 
и теоретического  мышления  ребенок  про-
гнозирует  способы  осуществления  проду-
манных действий в актах самопознания и са-
мовыражения, то есть получает направление 
и за  счет  этого  осуществляет  анализ,  кон-
кретизацию,  рефлексию  и другие  действия. 
А это  в свою  очередь  опирается  на  частоту 
мыслительных действий и языковой комму-
никативности,  определяя  и конкретизируя 
содержание теоретических знаний. 

Таким образом аналитический и синте-
тический  этапы  теоретического мышления 
осуществляются  в процессе  познаватель-
ной  и языковой  коммуникативности  при 
помощи  специальных  средств.  Это  специ-
альные  предметные  средства  по  представ-
лению  внешней  формы  и преобразованию 
законов существования объектов познания, 
их связей и взаимотношений. 

Как  предметность  берутся  особые  тео-
ретические  объекты,  а наблюдаемые  в них 
качества и отношения изменяются мышле-
нием  через  уменьшение,  усиление,  укора-
чивание, сравнение и др., потому что таким 
образом познаваемые объекты необходимо 
исследовать  в «чистом»  виде.  в резуль-
тате  объект  познания  меняется  системой 
абстракций,  принимая  идеализированый 
вид. Наиболее  важным видом идеализиро-
ванного  объекта  является  модель,  которая 
«посредством  степени  тождества  обнов-
ляет  другую  систему,  замещая  ее  в про-
цессе  познания,  давая  возможность  полу-
чить информацию об исследовании модели 
и обновляемой  системе»  [9,  235  с.]. Моде-
ли  могут  быть  вещественными  (простран-
ственно-материальными)  и мысленными 
(графическими  и знаковыми).  в процессе 
познания  смысловых  отношений  объектов 
модели  мышления  выполняют  функцию 
сокращения, идеализации, общения и заме-
щения. 

в  современной философской литерату-
ре  исследование  характера  теоретического 

мышления методом познания дает возмож-
ность установить следующее: 

Теоретическое  мышление  направлено 
на формирование понятий об объектах по-
знания  посредством  языковой  коммуника-
ции, то есть показывает их смысловые свя-
зи между собой;

в  процессе  коммуникации  человек  ис-
следует внутренние связи объектов познания 
посредством анализа и сбора информации; 

Такое  коммуникативное  исследование 
предполагает рефлексию, то есть предпола-
гает критическую оценку методов и резуль-
татов сбора и анализа.

Для мысленной перестройки конкрети-
ки жизнедеятельности того или иного пред-
мета  теоретическое  мышление  рассматри-
вается  с точки  зрения  логики,  потому  что 
в диалектической  логике  категории  и по-
нятия  исследуются  как  формы  мышления. 
Познание берет начало от внешних особен-
ностей объектов, при этом каждое измене-
ние  возникает  и пропадет  либо  сохраняет-
ся  в том  или  ином  виде  формы  познания, 
взаимосвязи между которыми исследуются 
и если  в соответствующей  литературе  это 
возникновение  либо  исчезновение  отме-
чается  категорией  случая,  то  сохраненное 
определяется смысловой категорией. 

человеческое  познание  раскрывает 
характер  потребности  жизнедеятельно-
сти  того  или  иного  исследуемого  явления. 
в результате этого определяются связи, не-
обходимые для жизнедеятельности всех яв-
лений, и происходит переход от представле-
ния, определяемого человеком и категорией 
явления,  к представлению  объектов  позна-
ния  с новым  содержанием.  Этот  переход 
определяется общей для всех категорией. 

Таким  образом  в процессе  познания, 
осуществляемом  постепенно  развиваю-
щейся  коммуникативностью,  смысл  вы-
полняет  функцию  общей  для  всех  связи 
и внутри  себя  порождает  различные  виды 
и формы  обучения.  Разделение  общих  для 
всех  связей  у человека,  обладающего  тео-
ретическим  мышлением  и способностью 
определить область существования посред-
ством мышления,  определяется особой ка-
тегорией, показывая происходящее с новым 
содержанием объекта познания коммуника-
тивными средствами. 

Исследование особых форм общих для 
всех  связей дает  возможность показать  за-
кономерную  последовательность  несколь-
ких видов явлений одновременно. Поэтому 
согласно М.А.булатова, «формируется одно 
понятие, охватывающее все, а сам предмет 
является единым для сознания» [10, 50].

Таким  образом,  в процессе  формиро-
вания  понятий  об  объектах,  познаваемых 
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посредством  языковой  коммуникации,  че-
ловек определяет общие, частные и единые 
для  них  категории.  Поэтому  М.А. булатов 
определяет  суть  диалектического  метода 
следующим образом: «С логической точки 
зрения понятие капиталистического метода 
производства  в ракурсе  диалектики  напо-
минает единую, частную и общую для всех 
категории. Набор  общих  для  всех  явлений 
является  единым  и закономерным,  част-
ные явления делят их на внутенние формы 
и виды,  а единство  представляет  реальный 
образ,  объединяющий  общее  и частное» 
[10, 330].

Источники  теоретических  и эмпириче-
ских знаний в процессе познания мира от-
личаются особенностями позиций. По этой 
причине  в интерактивном  и многоуровне-
вом  развивающем  обучении  казахскому 
языку  посредством  коммуникативного  ме-
тода  теоретические  знания  суммируются 
посредством метода  перехода  от  абстракт-
ного к конкретному. А это – один из основ-
ных методов исследования диалектической 
логики. С помощью этого метода в процес-
се обучения казахскому языку посредством 
языковой коммуникации определяется тео-
ретическое либо эмпирическое содержание 
мышления.  А это  в свою  очередь  в теоре-
тическом  мышлении  связано  с характером 
процесса  перехода  от  абстрактному  к кон-
кретному. 

Для определения этого существуют сле-
дующие пути и направления философского 
познания:  логические  методы  и средства: 
анализ  и обобщение,  группирование,  ин-
дукция и дедукция, эксперимент, моделиро-
вание. в результате философия определяет 
теоретическое мышление как метод и путь 
перехода от абстрактного к конкретному.
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