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РАЗДЕЛ 1. 
ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ 

НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
УДК 378.147 

Глузман А.В., Глузман А.А. 
СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА НЕПРЕРЫВНОГО 

УНИВЕРСИТЕТСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Аннотация. Рассматриваются основные положения отечественного непрерывного 

университетского педагогического образования. Раскрыта сущность видов и форм профес-
сионально-педагогической подготовки студентов университета. 

Ключевые слова: университетское педагогическое образование, содержание и структу-
ра профессиональной подготовки, технология обучения. 

Gluzman A.V., Gluzman A.A. 
CONTENTS AND STRUCTURE OF CONTINUOUS 

UNIVERSITY PEDAGOGICAL EDUCATION 
Summary. Basic provisions of native continuous university pedagogical education are consid-

ered. The essence of kinds and forms of training professional and teacher training university stu-
dents is revealed. 

Keywords: university pedagogical education, contents and structure of professional training, 
technology of students training. 
 

Постановка проблемы. Анализ накопленного опыта в отечественных университетах 
представляет возможность обоснования концептуальной модели университетского педагоги-
ческого образования. Необходимость такой концепции обусловлена социально-экономиче-
скими явлениями, происходящими в обществе: усилением демократических тенденций и по-
вышением роли общечеловеческих ценностей, развитием интеграционных процессов в науке 
и образовании, развитием национальной культуры. 

Анализ литературы. В научных трудах (В.П. Андрущенко, Е.П. Белозерцев, А.А. Вер-
бицкий, В.И. Звягинский, А.В. Глузман, В.В. Краевский, В.Г. Кремень, Н.В. Кузьмина, 
В.И. Луговой, А.И. Мищенко, В.А. Сластенин) определились различные подходы к профес-
сиональной подготовке преподавателей в условиях университетского педагогического обра-
зования. 

Целью статьи является рассмотрение университетского педагогического образования 
как системы профессионально-педагогической подготовки преподавателей различных спе-
циальностей и профилей, которая характеризуется фундаментальностью, универсальностью, 
гуманитарной и научно-исследовательской направленностью. 

Изложение основного материала. Система университетского педагогического образо-
вания включает классические и педагогические университеты, институты, факультеты, отде-
ления и специализации, исторически сложившиеся в университетах, а также подсистему 
подготовки специалистов с учеными степенями в области педагогики, психологии, методик 
обучения, формы повышения педагогической квалификации в послевузовский период. 

Система университетского педагогического образования ориентируется на индивидуаль-
но-творческую подготовку преподавателей различных специальностей, специализаций и 
профилей. Это проявляется, прежде всего, в преодолении узковедомственного дисциплинар-
ного подхода к построению номенклатуры специальностей, введения дифференцированной 
подготовки педагогов применительно к основным видам их будущей профессиональной дея-
тельности, усилении функциональной специализации. Сравнение университетского педаго-
гического образования представляет возможность определить специфику подготовки вы-
пускников университетов по специальности, специализации и профилю. 
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Формирование педагога по специальности осуществляется на основе принципа уникаль-
ности фундаментальной подготовки. Это означает, что конкретная педагогическая специаль-
ность (математик, преподаватель математики; физик, преподаватель физики) должна иметь 
существенные признаки в части объектов деятельности, содержании и глубине фундамен-
тальных знаний в сравнении со всеми остальными специальностями. Изучение фундамен-
тальных дисциплин позволяет студентам освоить существующую в науке и практике систе-
му общенаучных и педагогических законов, закономерностей, принципов, методов, овладеть 
основными нормами профессионально-педагогической деятельности. 

Вместе с тем, в условиях синтеза и дифференциации наук специалисту-выпускнику уни-
верситета необходимо овладеть знаниями в сопредельных с его специальностью областях. 
Часть студентов после завершения базового высшего образования стремится приобрести то, 
что созвучно направленности их личности, способностям и возможностям. Другими слова-
ми, они стремятся к расширению своего профессионального поля деятельности, к овладению 
специализацией. Развитие специализаций является характерной чертой университетской си-
стемы образования, поскольку учебные планы, начиная с III курса, отводят значительное 
число часов на дисциплины специализации. Специализация не повторяет названия специаль-
ности, она соответствует реальному уровню овладения практической педагогической дея-
тельностью (например: «исследователь», «менеджер образования»). 

Университетская подготовка педагога по специализации осуществляется в процессе вы-
полнения типовых профессионально-педагогических задач и видов квалификационной дея-
тельности в соответствии со специализацией труда и типа образовательного учреждения, в 
котором предстоит трудиться молодому специалисту. Учебный план специализации должен 
содержать нормируемую составляющую фундаментальной подготовки и широкий спектр 
дисциплин специализации по выбору. 

Содержание подготовки выпускника университета по специализации должно обеспечи-
вать быструю адаптацию к профессиональным задачам любого типа. Анализ потребностей 
различных типов учебных заведений регионов Российской Федерации позволяет говорить о 
возможности и необходимости подготовки в университетах преподавателей по следующим 
специализациям: 
- преподаватель-предметник в общеобразовательной школе; 
- преподаватель-предметник в средних учебных заведениях альтернативного типа (гимна-

зия, лицей, авторская школа); 
- преподаватель-предметник в национальной школе (крымскотатарской, украинской); 
- преподаватель-предметник, школьный психолог; 
- преподаватель-предметник, социальный педагог; 
- преподаватель-предметник, организатор методической работы в учебном заведении; 
- преподаватель-предметник, дефектолог; 
- преподаватель-предметник, исследователь-эксперт, организатор экспериментальной рабо-

ты в учебном заведении; 
- преподаватель-предметник, воспитатель, организатор внеклассной и внешкольной работы; 
- преподаватель-предметник, менеджер образования; 
- преподаватель-предметник, воспитатель учреждения образования интернатского типа; 
- преподаватель-предметник высших учебных заведений (колледж, университет). 

Интенсивное развитие современной образовательной сферы вызывает изменения в тре-
бованиях к специалистам-педагогам в видах квалификационной деятельности. Для одних 
студентов свойственно тяготение к определенному виду деятельности. Другие во время 
учебной педагогической практики и особенно в процессе своей непосредственной деятель-
ности по специальности после окончания университета стремятся к преодолению жесткого 
разделения педагогического труда на виды, делают их все более взаимодополняющими. Для 
них характерно сочетание обучающей, воспитывающей, организаторской, научно-иссле-
довательской, просветительской деятельности и объединение всех видов в органично-
целостную систему [1]. 
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Таким образом, еще одним структурным компонентом системы педагогического универ-
ситетского образования является определение профиля специалиста, его индивидуальной 
концепции профессионального развития. Профиль специалиста определяется непосред-
ственным контактом студентов IV–V курсов с образовательным процессом и его структурой 
в том учебном заведении, где он проходит педагогическую практику и в будущем собирается 
работать. Профиль зависит от профессиональных функций, выполняемых будущим педаго-
гом и интенсивности воспроизведения объема знаний, необходимых специалисту. 

Специалист узкого профиля (преподаватель-предметник) – педагог, владеющий системой 
фундаментальных компетенций (специальных, психолого-педагогических и методических 
знаний, умений, способов действий, необходимых для выполнения функций преподавателя 
определенной учебной дисциплины). Личная концепция профессионализма «студента – бу-
дущего педагога» направлена на развитие педагогических способностей и готовности к твор-
ческому решению профессиональных задач, связанных с проведением учебных занятий по 
предмету. 

Специалист комплексного профиля (преподаватель-предметник – практический психо-
лог; преподаватель-предметник – исследователь) – педагог с системными компетенциями и 
полифункциональной деятельностью. Выпускник университета, выполнивший индивидуаль-
ный план с рядом дополнительных спецкурсов и спецсеминаров, получает профессионально-
педагогическую подготовку, необходимую ему для выполнения комплекса задач по обуче-
нию, воспитанию и развитию обучающихся. 

Специалист интегративного профиля1 (например, преподаватель-предметник, исследо-
ватель, менеджер образования) – педагог с универсально-функциональной деятельностью и 
универсально-синтетическими компетенциями. Главным свойством профессиональной дея-
тельности педагога интегративного профиля является владение несколькими видами дея-
тельности, характерными для взаимодействия педагога с целостной педагогической систе-
мой. За период обучения в университете студент реализует свои индивидуальные возможно-
сти и способности в воссоединении предметных, исследовательских, организационных видов 
деятельности в единую, ориентированную на конечный результат. Будущий специалист ин-
тегративного профиля должен быть готов к выполнению своих функциональных обязанно-
стей на всех стадиях педагогического процесса: диагностической, проектировочной, органи-
зационной, формирующей, контрольно-проверочной, интерпретационной. Два типа специа-
листов (комплексного и интегративного профиля) представляют собой подтипы специалиста 
широкого профиля, наиболее характерного для университетского педагогического образова-
ния. Такая гибкая система университетского педагогического образования позволяет форми-
ровать у студентов комплекс эталонов и норм профессионально-педагогической деятельно-
сти. Вместе с тем, будущий специалист овладевает тем опытом, который созвучен его лич-
ностным целям, задачам и является основой строительства профессиональной перспективы. 
Реализация предлагаемой системы университетского педагогического образования позволит 
присваивать выпускнику квалификацию, соответствующую уровню освоения им профессио-
нальной деятельности. В дипломе студентов, освоивших основы педагогической деятельно-
сти, позволяющие им качественно проводить учебные занятия, квалификация «преподава-
тель-предметник» будет отражать специальность, специализацию и профиль. Другим вы-
пускникам, овладевшим несколькими видами педагогической деятельности, помимо специ-
альности в диплом записывается специализация («преподаватель-предметник – практиче-
ский психолог»), подчеркивающая уровень образования (его принципиальную готовность к 
выполнению всех видов педагогической деятельности) и вид деятельности, который выпуск-
ник освоил в большей степени, чем все остальные в результате специально организованной 
практики. Специализация, отражая вид деятельности, к которой выпускник действительно под-
готовлен, определяет и меру качества подготовки специалиста. В диплом выпускника универси-

                                                 
1 Предложенная типологизация специалистов с высшим образованием по степени универсальности 
знаний, умений и по степени их синтеза разработана И.П. Яковлевым [2]. 
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тета, выполнившего квалификационную работу на основе исследовательской, педагогиче-
ской и организаторской деятельности в одном из учреждений образования и сдавшего ква-
лификационные экзамены, делается запись и об интегративном профиле специалиста («пре-
подаватель, исследователь, менеджер образования»). Часть таких выпускников университета 
готова к быстрой адаптации к системе конкретных образовательных, исследовательских и ор-
ганизаторских задач на всех этапах взаимодействия специалиста с педагогической системой. 

В соответствии с особенностями подготовки преподавателей различных специальностей, 
специализаций и профилей, определяется трехуровневое содержание университетского педа-
гогического образования. 

I уровень – общее предметно-педагогическое образование (базовое педагогическое обра-
зование): единая фундаментальная, гуманитарная и педагогическая подготовка, необходимая 
каждому преподавателю; независимо от специальности, ориентированная на общенаучную и 
функциональную технологическую подготовку. 

II уровень – профессиональное педагогическое образование (подготовка бакалавров): 
комплекс общенаучной, специальной, психолого-педагогической, практической педагогиче-
ской, культурологической подготовки студентов, ориентированной на фундаментально-
технологическую специальную подготовку, формирование компетентных специалистов в 
широкой области педагогических знаний. 

III уровень – профилированное педагогическое образование (подготовка магистров и кан-
дидатов наук), право получения которого дается на конкурсной основе: система общенауч-
ной, специальной, психолого-педагогической, практической педагогической, научно-
педагогической и культурологической подготовки студентов в условиях комплекса «универ-
ситет – колледж», ориентированная на индивидуально-творческое формирование личности 
конкурентоспособного специалиста – педагога широкого и интегративного профиля. 

Подготовка специалистов в системе университетского педагогического образования 
осуществляется в соответствии с реальными потребностями в деятельности преподавателя 
конкретной специальности и в зависимости от направленности личности студентов, их про-
фессиональных интересов, способностей и возможностей. Содержание такой целевой подго-
товки должно быть практически обосновано, что достигается путем разработки профиля 
специалиста, которому подчинено все содержание обучения – от начала (общетеоретических 
дисциплин) до завершения (педагогической подготовки). 

На основании анализа учебных планов подготовки специалистов-педагогов в зарубеж-
ных университетах, опыта практики и теоретического моделирования профессионально-
педагогической деятельности выпускников университета разработана структура подготовки 
специалистов в интегрированной системе университетского педагогического образования. 

Фундаментальная подготовка специалистов направлена на овладение студентами мето-
дологией научного познания, законами развития общества, природы человека, закономерно-
стями, принципами, методами развития фундаментальных наук, основными теориями и кон-
цепциями, категориями и терминами, научным языком в целом. Главным показателем обще-
научной подготовки является сформированный уровень научного мировоззрения будущего 
специалиста. 

Специальная подготовка связана с усвоением всего комплекса научной информации по 
основным дисциплинам, спецкурсам и спецсеминарам с учетом специфики базовой специ-
альности, которую осваивает студент университета. Главным показателем специальной под-
готовки является усвоение студентами системы обобщенных и межпредметных компетен-
ций, способов деятельности в избранной области. 

Психолого-педагогическая подготовка представляет процесс и результат изучения сту-
дентами обязательных предметов психолого-педагогического и методического цикла, дис-
циплин по выбору и факультативов в связи с избранной специализацией. В ходе такого изу-
чения студенты овладевают научными основами педагогической деятельности, необходи-
мыми для освоения педагогической теории и анализа педагогической практики. Главным по-
казателем психолого-педагогической подготовки является необходимый уровень сформиро-
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ванности общепедагогических знаний, умений и навыков, определяющих профессиональную 
направленность будущего специалиста. 

Культурологическая подготовка предполагает сопричастность студентов национальному 
и мировому культурному процессу, развитие сущностных сил личности, ее творческого са-
моутверждения и самовыражения, формирование профессионально-значимых качеств буду-
щего специалиста, его способностей, развитие личностно-ориентированного отношения к 
педагогической деятельности. Главным показателем культурологической подготовки сту-
дентов является уровень сформированности личности, его духовности, интеллектуально-
нравственной свободы, творческой индивидуальности, социальной активности. 

Научно-исследовательская подготовка студентов направлена на освоение методологии и 
методики научно-педагогического исследования, формирование умений планировать и орга-
низовывать научный поиск, составлять программу опытно-экспериментальной работы, реа-
лизовать ее в педагогическую действительность, анализировать и обобщать опыт, вскрывая 
закономерности педагогического процесса и определяя пути его совершенствования. Глав-
ным показателем научно-исследовательской подготовки является сформированный уровень 
научно-педагогического мышления, которое характеризуется эвристическим, творческим 
подходом к изучению педагогических явлений, системной организацией опытно-поисковой 
деятельности и предвидением ее результатов. 

Практическая педагогическая подготовка включает взаимодействие студентов с учащи-
мися во время учебной и внеклассной работы, в процессе которой развиваются их деловые и 
межличностные отношения на основе сотрудничества. В ходе практической педагогической 
подготовки будущий специалист овладевает содержательно-процессуальной и организаци-
онно-методической сторонами педагогической деятельности, основными элементами совре-
менных технологий обучения. Главным показателем практической педагогической подго-
товки является уровень личности преподавателя с системным видением педагогического 
процесса, владеющего основами педагогической культуры, компонентами педагогического 
мастерства, определяющими в будущем развитие индивидуального стиля его педагогической 
деятельности. 

Технология университетского педагогического образования представляет собой научно 
обоснованную и рационально отобранную научную информацию и организационные формы, 
которые создают условия для мотивации, стимулирования и активизации учебно-познава-
тельной деятельности студентов. Технология университетского педагогического образования 
включает систему педагогических и учебных методов, приемов и способов целеполагания, 
планирования, организации, осуществления, контроля, корригирования и оценки учебно-
познавательной деятельности, которая позволяет формировать у студентов культуру учебно-
познавательного труда. Функция технологии университетского педагогического образования 
состоит в ее направленности на получение интегративного результата обучения студентов, 
который характеризуется высоким качеством и максимальным количеством усвоенной учеб-
ной информации, динамикой, напряженностью, вариативностью обучения, а также универ-
сализацией знаний, умений, навыков. Технология университетского педагогического образо-
вания предусматривает следующее: 
- широкое применение форм и методов активного обучения, способствующих интенсифи-

кации учебно-познавательной и профессионально-педагогической деятельности; 
- моделирование профессионально-педагогической деятельности в учебном процессе при 

подготовке специалистов путем проектирования и решения педагогических ситуаций, а 
также трансформирования приемов учебной работы студентов в «образовательно-педаго-
гические умения» (В.В. Краевский); 

- включение студентов в профессионально-направленную творческую деятельность, пред-
полагающую перенос усвоенных профессионально-педагогических знаний, умений, спо-
собов деятельности на широкую область педагогической действительности; 

- индивидуализацию обучения студентов, предусматривающую диагностику и учет интере-
сов, склонностей, способностей и возможностей студентов; 



 

8 
 

- преобладание различных форм самообразования, предполагающих широкое внедрение 
элементов новых систем информационных технологий; технология университетского пе-
дагогического образования должна соответствовать современному уровню развития про-
фессионально-педагогических отношений, требованиям гуманистической педагогики со-
трудничества. 
Сегодня, в связи с развитием экономических отношений, университеты постепенно отка-

зываются от государственного планирования и распределения специалистов и переходят к 
договорным отношениям с будущими потребителями – органами и учреждениями образова-
ния, научно-педагогическими комплексами и научно-исследовательскими институтами. В 
этой ситуации необходимо рассматривать университетское педагогическое образование как 
отрасль государственного хозяйства, продукция которой – специалист высокой квалифика-
ции. В этом случае профессионально-педагогическая подготовка студента в университете 
должна основываться на следующих закономерностях. 
1. На идеологии маркетинга: необходимо готовить студента по такой специальности (специ-

ализации, профилю), которая является необходимой в настоящее время и будет перспек-
тивной в будущем. Это становится возможным на основе изучения потребности различ-
ных учебных заведений республики (региона, области) в педагогических кадрах; упорядо-
чения объема заказов при возрастающем уровне требований к качеству подготовки. 

2. На основном законе рентабельности подготовленный специалист должен приступить к 
выполнению функциональных обязанностей на требуемом профессиональном уровне сра-
зу после завершения учебы в университете. У выпускника должен быть сформирован до-
статочный уровень компетентности, педагогической культуры, позволяющий ему каче-
ственно выполнять основные виды педагогической деятельности. 
Необходимость коренного изменения концепции университетского педагогического об-

разования предполагает переориентацию преподавателя от преимущественно информацион-
ного подхода в обучении к роли организатора и руководителя учебно-познавательной, науч-
но-исследовательской и практической педагогической деятельности. Преподаватель должен 
стать значимым лицом не только по его месту в учебном процессе, но и по роли, которую он 
призван играть в формировании личности студента и его продуктивном стиле всей жизнеде-
ятельности. В университете должны быть созданы все условия для совершенствования учеб-
но-методической, научно-исследовательской, профессионально-педагогической деятельно-
сти студента и преподавателя как равноправных субъектов учебно-воспитательного процес-
са. В подготовке специалиста-педагога должны принимать участие органы и учреждения об-
разования, которые заинтересованы в уровне его квалификации и непосредственно влияют 
на педагогический процесс в университете. Именно организации-заказчики определяют весь 
комплекс задач, к решению которых должен быть подготовлен педагог определенного про-
филя. 

Выводы. Университеты с их исторически сложившимися особенностями, содержанием, 
структурой и функциями образования, фундаментальностью подготовки, гуманитарной и 
научно-исследовательской направленностью представляют тип высшего учебно-научно-
обра-зовательного учреждения, где одновременно имеется возможность для подготовки спе-
циалистов узкого, комплексного и интегративного профилей. Результаты анализа показали, 
что в профессионально-педагогической подготовке студентов университетов есть суще-
ственные отличия в целях, предмете, организации, назначении, кадровом обеспечении, тех-
нологической подготовке специалистов, социально-культурных и типовых условиях произ-
водственной микросреды. Критический анализ традиционного содержание университетского 
педагогического образования, осмысление основных научных подходов к структурированию 
содержания образования позволили определить постоянные и переменные содержательные 
блочно-модульные компоненты. К постоянным относятся общеобразовательный, специаль-
ный, психолого-педагогический, культурологический, научно-исследовательский и практи-
ческий педагогический блоки подготовки педагога-профессионала. К переменным – блочно-
модульные циклы дисциплин, имеющие место в профессионально-педагогической подготов-
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ке студента в зависимости от его специальности, специализации и профиля, а также профес-
сиональных интересов, потребностей, в целом, концепции будущей жизнедеятельности. 
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Гордиенко Т.П., Смирнова О.Ю. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АППАРАТА 
В НАУЧНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

Аннотация. На современном этапе развития науки в педагогических исследованиях 
необходимо применять математический аппарат. В данной статье рассмотрены метод 
анализа иерархий для расчета оценки качества проведения лекции несколькими преподава-
телями, алгоритм теории нечетких множеств для расчета комплексной оценки эффектив-
ности использования ИКТ в деятельности высшего учебного заведения на основе использо-
вания пакета FuzzyLogicToolbox, программа fuzzyTECH для оценки результативности при-
менения ИКТ в высшем учебном заведении. 

Ключевые слова: педагогические исследования, метод анализа иерархий, теория нечет-
ких множеств, среда MATLAB, программа fuzzyTECH, критерии, ранжирование, информа-
ционно-коммуникационные технологии. 

Gordienko T.P., Smirnova O.Y. 
THE USE OF MATHEMATICAL TOOLS 

IN SCIENTIFIC PEDAGOGICAL RESEARCH 
Summary. The mathematical apparatus must be applied in pedagogical research at the present 

stage of the development of science. The article describes: the analytic hierarchy process to calcu-
late the assessment of the quality of lectures by several instructors; algorithm of fuzzy set theory to 
calculate the comprehensive evaluation of the effectiveness of using ICT in the activity of institution 
of higher education, through the use of Fuzzy Logic Toolbox package; fuzzyTECH program for per-
formance evaluation of the application of ICT in higher education. 

Keywords: pedagogical research, analytic hierarchy process, the theory of fuzzy sets, MATLAB 
Wednesday, fuzzyTech program criteria, ranking, Information and Communication Technologies. 
 

Постановка проблемы. Современный этап развития общества усиливает требования к 
научной компетентности специалистов с высшим образованием. Они должны уметь творче-
ски мыслить, самостоятельно приобретать знания, ориентироваться в быстроменяющемся 
потоке информации. Необходимость повышения уровня научной подготовки – характерный 
признак настоящего времени и в педагогической деятельности, так как научные исследова-
ния – источник поиска, способствующий развитию теории и практики образования и обеспе-
чивающий формирование творческой индивидуальности преподавателя. 

Для грамотной организации педагогических экспериментов, создания и реализации ин-
новационных технологий и моделей ученым-практикам необходим научный стиль мышле-
ния, охватывающий системность, аналитичность, логичность, широту видения проблем и 
возможных последствий их решения, а главное – умение ориентироваться в потоках информа-
ции и создавать новые познавательные и практические модели в педагогической деятельности. 

Анализ литературы. Применение такого метода для решения задач комплексных оце-
нок и принятия решений в случае нескольких критериев рассмотрено в научных трудах 
В.Д. Ногина [1]. 
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Цель статьи – продемонстрировать использование современного математического аппа-
рата в научных педагогических исследованиях. 

Изложение основного материала. Рассмотрим метод анализа иерархий (МАИ) для об-
работки педагогических исследований. Ключевые позиции МАИ сформулированы в 1970 го-
ду, в научных трудах математика из Америки Томаса Саати, который предложил метод ма-
тематического моделирования для задач, требующих принятия решения в сложных много-
критериальных системах. В таких случаях используются выбор оптимальной стратегии пла-
нирования, анализ рисков, распределение ресурсов, принятие кадровых решений, оценка 
произведений искусства, управление подготовкой аварийно-спасательных формирований. 

Предлагаем использовать этот метод и для решения педагогических задач. Например, 
метод анализа иерархий выявляет приоритеты, формируемые в соответствии с субъективны-
ми оценками экспертов. Алгоритм построения МАИ представлен на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1. Алгоритм построения метода анализа иерархий. 
 

Алгоритм МАИ можно использовать для 
- сравнительной оценки уровня проведения занятий профессорско-преподавательского со-

става кафедры; 
- сравнительной оценки конкурентоспособности специалистов различных направлений 

подготовки [2]. 
При расчёте оценки уровня проведения занятий профессорско-преподавательского со-

става кафедры используется немалое число показателей. В таких случаях используется по-
рядковая шкала оценок в баллах. Следовательно, комплексная оценка рассчитывается как 
среднее арифметическое набранных баллов, что не очень корректно. Уровень проведения за-
нятий оценивается по десятибалльной шкале на основании следующих критериев: содержа-
ние занятия, методика проведения, организация обучающихся, применение информационно-
коммуникационных технологий и др. (таблица 1). 

Таблица 1. 
Сводная таблица оценки качества лекции. 

 

№ Лекция 
(Высшая математика) Профессор Доцент Старший 

преподаватель 
1. Содержание лекции 9 9 7 
2. Методика чтения лекции 9 9 6 
3. Организация лекции 6 6 6 
4. Применение ИКТ 2 10 7 

Цель Построение модели в виде 
иерархической структуры. 

Возможные варианты получения 
требуемого результата. 

Критерии для оценки рассматриваемых 
вариантов. 

Выявление приоритетов всех 
элементов иерархии. Метод попарных сравнений анализируемых вариантов. 

1 

2 

Объединение глобальных при-
оритетов вариантов. 

3 На основании формирования блоков 
и свертки соответствующих элементов 
иерархической структуры. 

4 

В случае нескольких экспертов оценивается согласованность их суждений. 

Принятие окончательного решения в соответствии с полученными результатами. 
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5. Активизация познавательной дея-
тельности 7 7 7 

6. Ориентация в материале (наличие 
ошибок, использование конспекта, 
ответы на вопросы обучаемых) 

7 7 7 

7. Общая оценка качества речи (дик-
ция, графика, логичность, убеди-
тельность) 

8 7 7 

8. Создание требований эмоциональ-
ного настроя 7 2 7 

9. Наличие у обучаемых конспектов и 
их качество 7 6 7 

Средний балл 6,9 7,0 6,8 
 

В итоге получим средний балл: профессор – Рср. = 6,9; доцент – Рср. = 7,0; старший пре-
подаватель – Рср. = 6,8. 

Такие средние оценки получились потому, что перечисленные критерии предполагались 
равнозначными. Чтобы избежать аналогичных «недоразумений», целесообразно использо-
вать достаточно корректный метод агрегирования балльных оценок на основании МАИ с 
применением матрицы парных сравнений. Оценка относительной важности критериев в виде 
матрицы парных сравнений. Суть метода оценки относительной важности критериев в виде 
матрицы парных сравнений заключается в следующем: пусть имеется несколько критериев 
А1, А2, … Аn. Каждый из этих критериев имеет определенную «ценность» – вес, значение ко-
торого выражается положительным числом wi (i = 1, 2, …, n) и задается «экспертом». Задаем 
матрицу парных сравнений, элементы которой aij представляют собой числа, показывающие 
во сколько раз вес критерия Ai больше критерия Aj. Эти числа назначаются экспертом в ре-
зультате попарного сравнения критериев: 

 
где aij = 

j

i

w
w , aji = 1 / aij, aii = 1, 11 =Σ = i

n
i w  

Ранжирование этих критериев, выполненное экспертом по девятибалльной шкале, вы-
глядит следующим образом: 

. 
При выполнении ранжирования каждый последующий столбец формируется заново без 

учета предыдущих столбцов. Запишем матрицу парных сравнений A: 
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На основании вычисляемых векторов локальных приоритетов формируется матрица при-

оритетов для трех преподавателей: 

. 
В итоге вычисляется общая оценка Р – значения глобальных приоритетов каждого пре-

подавателя: 
Р = (3,48; 3,42; 3,11). 

Первый преподаватель получил наибольшую оценку, несмотря на то, что по критериям 4, 
6, 7 и 8 он получил самые низкие оценки. Средний балл для преподавателей был следую-
щим: 

Рср. = (6,9; 7,0; 6,8). 
Можно привлечь нескольких экспертов и решить подобную задачу, с учетом степени со-

гласованности их мнений. 
Рассмотрим использование в педагогических исследованиях математического аппарата 

программной среды MATLAB для 
1) расчета комплексной оценки эффективности использования информационно-коммуника-

ционных технологий (ИКТ) в деятельности высшего учебного заведения на основе алго-
ритма теории нечетких множеств с использованием пакета FuzzyLogicToolbox; 

2) результативности применения ИКТ в высшем учебном заведении программой fuzzyTECH. 
С повсеместным использованием информационно-коммуникационных технологий в об-

разовательной организации высшего образования появляются такие проблемы: 
- неполное использование потенциальных возможностей ИКТ в учебно-воспитательном 

процессе; 
- слабая адаптация ИКТ к читаемым дисциплинам; 
- недостаточная готовность преподавателей к использованию средств ИКТ в полном мере; 
- отсутствие методик применения ИКТ для преподавателей (педагогическая ИКТ-

компетентность профессорско-преподавательского состава); 
- отсутствие измерителей и четко определенных критериев эффективности использования 

ИКТ в педагогической деятельности; 
- сложность вычисления и неоднозначность полученных результатов оценки как отдельных 

образовательных организаций высшего образования, так и информатизации образования. 
Система объективных количественных критериев оценки эффективности, применения 

средств ИКТ на основе теории нечетких множеств позволит произвести расчет с использова-
нием пакета FuzzyLogicToolbox в среде MATLAB [3], а именно: 
- устанавливать правомерность и методическую обоснованность включения ИКТ на раз-

личных этапах занятия; 
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- оценивать качество программного продукта и итоговую эффективность его применения; 
- выявлять новаторский опыт, инновационные разработки занятий с использованием ИКТ; 
- определять результативность потраченных материальных средств на повышение осна-

щенности образовательной организации высшего образования; 
- сравнивать между собой достижения в области применения ИКТ профессорско-

преподавательским составом и образовательными организациями высшего образования. 
Количественные критерии оценки эффективности применения средств ИКТ преподава-

телем в процессе занятия разделены на четыре блока: 
1) методика проведения занятий с применением ИКТ (МОmах = 25 баллов); 
2) оценка эффективности использования ИКТ при проведении занятия (ОЭmах = 25 баллов); 
3) результативность использования ИКТ на занятии (РИmах = 25 баллов); 
4) оценка качества и эффективности электронных образовательных ресурсов, используемых 

в процессе занятия (ОКmax = 25 баллов). 
Оценить каждый блок можно разными способами: 

1) произвести расчет среднего арифметического баллов каждого критерия; 
2) применить метод анализа иерархий; 
3) получить групповые оценки, применив алгоритм нечеткого логического вывода. 

В реальной жизни из-за некоторой нечеткости оценок «удовлетворительно», «хорошо» и 
т.д. непросто с полной уверенностью оценить какую-либо характеристику. Использование 
аппарата нечеткой логики позволяет преодолеть возникающие неопределенности. Пример 
завершающего этапа получения комплексной оценки эффективности использования ИКТ в 
деятельности образовательной организации высшего образования на основе алгоритма тео-
рии нечетких множеств с использованием пакета FuzzyLogicToolbox в среде MATLAB. Для 
нечеткого вывода применим алгоритм Мамдани [4]: 
1) входные переменные от 0 до 25 баллов; выходная переменная – «Комплексная оценка» 

(КО) от 0 до 100 баллов; 
2) для входных переменных задаем трапециевидные функции принадлежности с использо-

ванием лингвистических термов: неудовлетворительно (Н), удовлетворительно (У), хоро-
шо (Х), отлично (О). 
Логический вывод и дефазификация, т.е. преобразование нечеткого набора выводов в 

четкое число, выполняются с помощью пакета FuzzyLogicToolbox в среде MATLAB. На ри-
сунке 2 показано диалоговое окно FuzzyLogicToolbox системы нечеткого вывода. 

 

 
 

Рисунок 2. Диалоговое окно системы нечеткого вывода. 
На рисунке 3 приведено диалоговое окно переменной «Методическая оценка». 
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Рисунок 3. Графическое окно переменной «Методическая оценка». 
 

В результате эксперимента комплексная оценка эффективности использования ИКТ в де-
ятельности образовательной организации рассчитана на основе алгоритма теории нечетких 
множеств КО = 60,4 – «хорошо», заметно отличается от обычного математического сложе-
ния с результатом КО = 80 – «отлично» (рисунки 4, 5). 

 

 
 

Рисунок 4. Функция принадлежности переменной «Комплексная оценка». 
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Рисунок 5. Фрагмент диалогового окна для последних десяти правил. 
 

В рассматриваемом примере оценка «хорошо» более достоверна. В отличие от пакета 
FuzzyLogicToolbox в MATLAB, программа fuzzyTECH позволяет вводить в систему нечетко-
го вывода не только входные и выходные, но и промежуточные переменные с собственными 
блоками правил. Каждая система нечеткого вывода в программе fuzzyTECH представляется 
в форме отдельного проекта (рисунок 6) [5; 6]. 

 

 
 

Рисунок 6. Графический интерфейс программы fuzzyTECH 5.81. 
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Выводы. Использование современного математического аппарата в научных педагоги-
ческих исследованиях позволит получать качественные и объективные оценки деятельности 
педагога, кафедры, образовательной организации высшего образования и т.д. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 

ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация. Статья посвящена одной из форм непрерывного образования, базирующей-
ся на новых технологиях и технических средствах, создающей дополнительные условия для 
индивидуализации и адаптации – дистанционному обучению. Эта форма обучения является 
одновременно массовой и индивидуальной, имеет положительные и отрицательные сторо-
ны, преимущества и недостатки перед традиционной. 
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THE ADVANTAGES AND DISADVANTAGES 
OF DISTANCE LEARNING IN THE SISTEM 

OF CONTINUOUS EDUCATION 
Summary. The article is devoted to one of the forms of continuous education based on new 

technologies and equipment, creating additional conditions for individualization and adaptation – 
distance training. This form of teaching is both mass and individual, has positive and negative 
sides, advantages and disadvantages over traditional. 
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cess, individualization, adaptation, self-development. 
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Постановка проблемы. Мировые тенденции перехода общества от индустриального к 
постиндустриальному, а также экономические, политические и социальные изменения, про-
исходящие в нашей стране, обусловили необходимость непрерывного систематического по-
полнения и обновления знаний и умений с учетом новейших достижений науки и техники. 
Современному социуму необходимо массовое качественное образование, которое в состоя-
нии обеспечить всевозрастающие требования как к потребителю, так и производителю мате-
риальных и духовных благ. Понимание принципиально новой роли образования в современ-
ном информационном потоке обусловило начало глубоких перемен. Реформы направлены на 
повышение гибкости и динамичности системы образования, тесной связи обучения с практи-
кой; использование информационных технологий и дистанционного обучения; обеспечение 
благоприятных условий для профессиональной и социальной мобильности личности; удо-
влетворение образовательных потребностей граждан на протяжении всей жизни, в соответ-
ствии с Болонской моделью непрерывного образования. 

Система непрерывного образования представляет собой сложный консорциум структур-
ных подразделений с вариативным функциональным наполнением, способствующим быст-
рому реагированию на изменения в российском и мировом социокультурном пространстве с 
целью «выживания» в сложных экономических условиях. Закономерно, что средствами до-
стижения такой цели должны быть высокотехнологичные и научно обоснованные организа-
ционные формы, имеющие дистанционный характер. 

Анализ литературы. Проблемы дистанционного обучения волнуют ученых всего мира, 
поэтому этому вопросу посвящено достаточно большое количество работ. Общие теории ди-
станционного обучения разрабатывались A.A. Андреевым, A.A. Веряевым, Б.С. Гершунским, 
В.П. Демкиным, Э.А. Кайминым, В.П. Тихомировым, А.Г. Чернявской, A.B. Хуторским. 
Проблемами технологического, методического и кадрового обеспечения, оценкой качества 
дистанционного обучения занимались A.M. Бершадский, А.Д. Иванников, О.В. Казанская, 
М.П. Лапчик, М. Мур, Е.С. Полат, В.И. Солдаткин, А.Н. Тихонов, С.А. Щенников. 
О принципах организации дистанционного обучения в различных образовательных систе-
мах, в том числе и системе непрерывного образования, опубликованы материалы зарубеж-
ных (Р. Деллинг, Д. Киган, К. Смит, Б. Холмберг) и отечественных исследователей 
(З.Ш. Атаян, Ю.Н. Афанасьев, Ю.Г. Круглов, В.М. Матюхин, В.А. Мордвинов). В исследо-
ваниях Д.А. Богдановой, Я.А. Ваграменко, E.Л. Гавриловой, М.В. Моисеевой, А.Я. Савелье-
ва, С. Роуленда отражены специфика сопровождения учебной деятельности и проведения 
консультаций, особенности подачи методических рекомендаций к заданиям и контроля ре-
зультатов обучения. Подготовке преподавателей в системе дистанционного обучения уделя-
ли внимание Дж. Даниел, В.Г. Кинелев, Б. Кершид, Е.И. Машбиц, Дж. Сэлмон, Д.В. Черни-
левский. Однако проблемам достоинства и недостатков использования в непрерывном обра-
зовании дистанционного обучения уделено недостаточно внимания. 

Цель статьи – раскрыть значение дистанционного обучения в системе непрерывного об-
разования, определить преимущества и выявить недостатки этой формы получения знаний 
перед традиционными способами. 

Изложение основного материала. В конце ХХ века произошли кардинальные измене-
ния в системе порождения и передачи знаний. По данным американских ученых, ежегодный 
прирост знаний достигает 4–6% теоретических и 20% профессиональных знаний, снижение 
компетентности на 50% у специалистов многих профессий наступает менее чем через 5 лет. 
Устаревания знаний и появления новой информации (так называемый период «полураспа-
да») часто наступает раньше, чем заканчивается обучение [1]. Нынешнему специалисту при-
ходится получать около 50% профессиональных знаний уже после окончания учебного заве-
дения, потратив на это почти треть своего рабочего времени [2]. Значит, получение диплома 
о среднем или высшем образовании не обеспечивает подготовку человека к профессиональ-
ной деятельности на всю жизнь. 

Решение проблемы заключается в приобретении и обновлении знаний человеком в тече-
ние всей сознательной жизни. Непрерывное образование «обеспечивается единством и це-
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лостностью системы образования, созданием условий для самообразования и всестороннего 
развития личности, совокупностью преемственных, согласованных, дифференцированных 
образовательных программ различных ступеней и уровней, гарантирующих гражданам реа-
лизацию права на образование и предоставляющих возможность получать общеобразова-
тельную и профессиональную подготовку, переподготовку, повышать квалификацию» [3]. 

Целью непрерывного образования является становление и развитие личности как в пери-
оды её физического и социально-психологического созревания, расцвета и стабилизации 
жизненных сил и способностей, так и в периоды старения организма, когда на первый план 
выдвигается задача компенсации утрачиваемых функций и возможностей [4]. 

В содержании непрерывного образования принято выделять общекультурное дополни-
тельное образование, не связанное с трудовой деятельностью (life qualification); обучение 
грамотности в широком смысле (функциональной, компьютерной, графической, социальной 
и пр.); профессиональное обучение, включающее профессиональную подготовку, переподго-
товку и повышение квалификации (job qualification) [5]. При этом особый акцент ставится на 
собственную деятельность обучающегося. Умение самостоятельно находить, осмысливать, 
преобразовывать и синтезировать на базе имеющейся информации новые знания – это 
наиболее перспективное направление развития учебного процесса, которое в дальнейшем 
проявится в индивидуальном стиле учебно-познавательной деятельности, высоком уровне 
умений, привычках, способе жизнедеятельности, увлечениях, позволит обучающимся вы-
строить линию самообразования и саморазвития. 

Таким образом, непрерывное образование стало сегодня неотъемлемым фактором пози-
тивных изменений в жизни человека и общества в целом, специфической социальной сфе-
рой, способной адекватно реагировать на основные вызовы общества. 

Непрерывность образования доступно и качественно реализуется путем нестандартных 
форм и методов взаимодействия обучающих и обучающихся. К таким формам обучения, 
прежде всего, следует отнести дистанционное обучение (англ. distant learning) как относи-
тельно новый способ реализации процесса обучения, в основе которого лежит использование 
образовательных технологий посредством информационно-телекоммуникационных сетей 
при опосредованном взаимодействии его участников. Педагог здесь выступает не как интер-
претатор знания, а как координатор познавательной деятельности, организатор процесса 
обучения, мотиватор самостоятельности, оказывающий индивидуальную консультативную 
помощь в работе со структурированным учебным материалом, представленным в электрон-
ном виде [6]. 

Анализ литературных источников, изучение передового опыта, беседы с представителя-
ми центров дополнительного образования и курсов повышения квалификации позволили вы-
явить основные преимущества дистанционной формы обучения в системе непрерывного об-
разования: 
- доступность – отсутствие ограничений по возрасту, социальному положению, коммуни-

кабельности, состоянию здоровья и пр.; 
- массовость – одновременный охват большой аудитории слушателей, обеспечение учебной 

информацией через телекоммуникационные связи; 
- индивидуализация – самостоятельное формирование из набора соответствующих учебных 

курсов учебного процесса, привлечение дополнительного материала по теме, выбор удоб-
ного времени и места занятий, интенсивности темпа обучения; 

- параллельность – обучение без отрыва от работы, обучение по другому или нескольким 
направлениям или иного вида деятельности; 

- модульность – каждый учебный курс создает целостное представление и отдельную пред-
метную область, что позволяет составить программу, отвечающую индивидуальным или 
групповым потребностям; 

- гибкость – сочетание самостоятельной познавательной деятельности с различными источ-
никами информации, учебными материалами, специально разработанными по данному 
курсу; 
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- технологичность – возможность достижения высоких результатов в учебной деятельно-
сти за счет применения новых технологий, воплощающих в себе достижения науки и 
техники и способствующих вхождению человека в мировое информационное простран-
ство [3]; 

- открытость – свободный доступ к образовательным и информационным ресурсам, вирту-
альной электронной библиотеке, учебным дистанционным курсам, банку данных и баз 
знаний; 

- опережающий характер – создание предпосылок для развития компетенций личности и 
активного участия в прогрессивных преобразованиях общественной жизни; 

- контакт с преподавателем – оперативное и систематическое взаимодействие с преподава-
телем, тьютором, куратором; 

- экономичность – отсутствие необходимости использования масштабных учебных площа-
дей и технических средств, концентрированное и унифицированное представление ин-
формации, развитие компьютерного моделирования, снижающее затраты на подготовку 
специалистов; 

- психологический комфорт – возможность получать знания и умения, оставаться в при-
вычной среде, сохраняя свое личное пространство. 
Таким образом, дистанционное обучение сегодня открывает новые возможности, значи-

тельно расширяет информационное пространство и сферу непрерывного образования. 
Несмотря на неоспоримые достоинства, система непрерывного образования на базе ди-

станционного обучения не идеальна и имеет целый ряд недостатков, которые следует в даль-
нейшей работе свести к минимуму. 

Если рассматривать социальный заказ общества системе образования, то сегодня мы вы-
шли на уровень, когда компьютерная грамотность должна быть достаточна для того, чтобы 
свободно работать на персональном компьютере в качестве уверенного пользователя, иметь 
высокий уровень интерактивности, обеспечиваемой возможностями Интернета, использо-
вать мультимедийный потенциал новых информационных технологий в целом. Однако в хо-
де исследования было выявлено, что внедрение дистанционного обучения сегодня тормозит-
ся не достаточно высоким уровнем компьютеризации населения, особенно зрелого и пожи-
лого возраста, а также недоступностью сети Интернет в отдаленных и сельских районах 
[7]. 

Непрерывное образование и дистанционное обучение, строящиеся на активизации позна-
вательной деятельности обучающихся, требует высокого уровня самоорганизации и само-
контроля. Однако не все категории слушателей его имеют. Причин этому много и среди них 
следует назвать возраст обучающихся. Отечественная педагогика в настоящее время нахо-
дится на стадии осознания психолого-педагогических основ организации обучения людей 
разных возрастных категорий посредством Интернет-технологий. Так, например, проблема 
целесообразности дистанционного обучения детей школьного возраста вызывает неодно-
значные споры среди педагогов, психологов и других специалистов [5]. 

Как показали исследования, одной из проблем непрерывного образования остается де-
фицит качественно разработанных курсов дистанционного обучения как по программам об-
щего, так и дополнительного образования, дефицит квалифицированных специалистов, заин-
тересованных в разработке курсов и готовых к реализации учебного процесса. Программы 
обучающих курсов, как правило, состоят из набора книжного материала и имеют слабую 
практическую часть. Если обучающийся не очень заинтересован в усвоении и применении 
знаний на практике, то обучение становится механическим и безрезультативным процессом 
[8]. 

При разработке программ дистанционного обучения авторы должны иметь соответству-
ющую подготовку, чтобы учесть ориентацию курса на активную познавательную деятель-
ность, методику самостоятельной работы, возможные ошибки обучающихся при изучении 
материала, трудности усвоения некоторых тем и вопросов курса; разработать механизмы 
определения и спецификации учебных результатов, способы контроля и пр. 
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Проблемой также является дифференциация обучающихся и организация контроля. Об-
разовательные организации, осуществляющие свою деятельность дистанционно, не учиты-
вают индивидуальность обучающегося и практическую целесообразность выбранного курса 
именно для данного лица, не выявляют уже имеющиеся у него знания и навыки с целью по-
строения и адаптивной поддержки релевантного учебного процесса. Выполненные практиче-
ские работы, тесты, подготовленные презентации обучающиеся отсылают по электронной 
почте в надежде на индивидуальный ответ каждому. Однако зачастую получают в ответ 
шаблонные фразы, поскольку на одного преподавателя или куратора курса приходится 
слишком большое количество консультирующихся, а данный вид дистанционного обучения 
требует от преподавателя много времени, сложен в систематизации данных, постоянном от-
слеживании сообщений от обучающихся. 

Вследствие отсутствия твердых теоретических установок, практического опыта, отсут-
ствия отечественных разработок учебно-методического обеспечения дистанционного обра-
зования технологически еще очень сложно проверить кто именно выполняет контрольные 
работы, пишет рефераты, нажимает кнопки компьютера при тестировании или сдает экзамен, 
поэтому преподаватель не может быть полностью уверенным в качестве знаний обучающе-
гося и адекватно оценить уровень его подготовки [7]. 

Зависимость дистанционного обучения от технологий проявляется еще и в том, что элек-
тронная и документальная база учебных курсов может быть уничтожена вирусами или хаке-
рами; выполненные работы могут быть случайно отправлены не по нужному адресу элек-
тронной почты и, соответственно, своевременно не попасть на проверку. 

В данной работе среди недостатков непрерывного образования посредством дистанцион-
ного обучения следует отметить проблему разрозненности обучающих программ по качеству 
образования и его цене. Как правило, этот вопрос сопряжён с недостаточно высоким уровнем 
качества образовательных услуг. При отсутствии централизации данного вида образования 
простому человеку сложно определить соотношение цены и качества предлагаемых курсов. 
Поэтому центры дополнительного образования, институты и факультеты повышения квали-
фикации и переподготовки кадров, курсы по различным видам деятельности требуют мето-
дического, психолого-педагогического, информационного сопровождения с целью оптими-
зации содержательно-целевого, операционно-деятельностного и оценочно-регулятивного 
компонентов процесса обучения. Первые два компонента сопровождения должны реализо-
вываться кафедрами педагогики и психологии для разрешения проблем становления лично-
сти, дидактики, адаптивной педагогики и психологии. Реализация третьего компонента свя-
зана с системой менеджмента качества образования [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что эффективность программ дистанционного 
обучения достигается только тогда, когда удается объединить и решить в комплексе методи-
ческие, технические и психологические требования системы. 

Выводы. Использование возможностей дистанционного образования в системе непре-
рывного образования создает условия для реализации новых видов учебной деятельности, 
повышает эффективность процесса обучения, позволяет вывести процесс взаимодействия 
преподавателей и обучающихся на новый уровень, освоить новые формы урока. Индивиду-
альный подход позволяет обучающимся самостоятельно выбирать время, место работы, 
освоить дополнительный материал по теме. 

Однако при дистанционном обучении есть и немало проблем, с которыми приходится се-
годня сталкиваться. Нужна хорошая техническая оснащенность, разработка программного 
обеспечения требует учета индивидуализации, адаптивности, целей, предварительных зна-
ний и опыта обучающихся, междисциплинарных связей; поступательное развитие знаний и 
умений; повышение эффективности управления учебным процессом и контролем знаний; 
интеллектуализация социальных сетей для образования. При создании системы непрерывно-
го образования на основе дистанционного обучения необходимо использовать накопленный 
ранее опыт, научно-методические и информационные ресурсы и технологии, специализиро-
ванную телекоммуникационную инфраструктуру и сеть учебных заведений. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ СИСТЕМ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СТРАНАХ ЕВРОПЫ 
Аннотация. В данной статье автор характеризует современный этап развития си-

стем высшего образования в странах Европы, основные этапы развития, интеграционные 
процессы и радикальные изменения в сфере профессионального обучения. На каждом исто-
рическом этапе развития человечества образование было всегда предметом научных дис-
куссий. Разные ученые вносили свой вклад в развитие педагогических теорий, идей и концепций. 

Ключевые слова: система образования, образовательный процесс, исторический ас-
пект, педагогическая теория, концепция. 
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MAIN ASPECTS OF THE DEVELOPMENT 

OF EDUCATIONAL SYSTEM IN THE EUROPEAN COUNTRIES 
Summary. In this article the historical analyses of main aspects of human development, exist-

ing of different pedagogical theories, conceptions and ideas in the European countries are present-
ed. In each historical stage of human development, the question of education was always the subject 
of science discussions. Different scientists made their contribution in the development of pedagogi-
cal theories and concepts. 

Keywords: the system of education, the process of education, historical aspect, pedagogical 
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Постановка проблемы. Современный мир сложен и противоречив. В условиях станов-
ления и развития экономики, стремительных процессов глобализации проблемы образования 
стали приоритетными во всем мире. Новое информационное общество, открыв огромные 
возможности, бросает человечеству вызов, требуя от него мобильности, самореализации, по-
стоянного пополнения своих знаний на протяжении всей жизни. 

Анализ литературы. На каждом историческом этапе развития человечества образование 
всегда было предметом научных дискуссий. Различные ученые внесли свой существенный 
вклад в развитие педагогической теории (Я. Коменский, Ж.-Ж. Руссо, И. Песталоцци, 



 

22 
 

А. Дистервег, Дж. Дьюи, А. Маслоу, А. Кумбс, Э. Келли, К. Роджерс, Э. Кей, М. Монтессори, 
Г. Спенсер), они раскрыли свои взгляды на природу и практику обучения и воспитания чело-
века, а также существенно повлияли как на модернизацию отдельных компонентов педаго-
гического процесса, так и на радикальные изменения системы образования в целом. 

Целью статьи является характеристика современного этапа развития систем высшего 
образования в странах Европы. 

Изложение основного материала. Примером теории, которая повлияла на системные 
видоизменения образовательного пространства, является теория, предложенная Я.А. Комен-
ским (1592–1670), выдающимся чешским педагогом и просветителем, который впервые 
обосновал в своем произведении «Великая дидактика» такие принципы обучения, как после-
довательность, постепенность, систематичность и наглядность. Его перу принадлежит четкая 
возрастная периодизация в системе высшего образования, разработка дидактических правил 
обучения и воспитания [1]. 

Согласно педагогическим взглядам французского ученого Жан-Жака Руссо (1712–1778), 
у молодежи надо развивать наблюдательность, самодеятельность, возбуждать интерес к уче-
бе, формировать четкие понятия и умственные способности. Он предлагал создать систему 
естественного и свободного воспитания, поскольку человек должен быть свободным в выбо-
ре как содержания учебного материала, так и методов обучения [2]. 

Позже швейцарский педагог Иоганн Генрих Песталоцци (1746–1827) разработал метод 
элементарного образования, позволивший развивать способности через целую систему 
упражнений. Такая методика обучения требовала от педагогов хороших знаний психологии и 
умений развивать способности [3]. 

Последователем идей швейцарского педагога был немецкий просветитель и обществен-
ный деятель Адольф Дистервег (1790–1866). Сформулированные им 33 правила обучения 
предоставляли возможность педагогам-последователям эффективно использовать нагляд-
ность, заботиться о развитии познавательной активности и поступать по принципам «от 
близкого к далекому, от простого к сложному, от легкого к трудному, ничему не учить 
преждевременно». 

Таким образом, приведенные примеры педагогических теорий, идей и концепций спо-
собствовали формированию соответствующих видоизменений в образовании. 

Современный этап развития образовательного пространства как системы также во мно-
гом детерминируется средой. Этот период можно условно разделить на следующие этапы. 

Первый этап (конец 1940-х – 1971 гг.). Принимались решения, которые во многом пред-
определили дальнейшее становление европейского образовательного пространства. К при-
меру, в конце Второй мировой войны усилились позиции европеизма как идеологии постро-
ения объединенной Европы. Эту мысль озвучил еще У. Черчиль в Цюрихе в 1946 г., где он 
заявил о построении Соединенных Государств Европы. 

Далее, в 1948 г. большое значение имело проведение Гаагского конгресса, на котором 
наравне с политическими и экономическими вопросами обсуждались проблемы науки и об-
разования [4]. 

Начало 1960-х гг. охарактеризовалось пересмотром взглядов сообщества на образова-
тельную политику, в частности расширение состава Совета Европы, отсутствие должного 
финансирования и ограниченные политические возможности для решения возросшего объе-
ма задач привели к осознанию недостаточности работы, проводимой организацией, и необ-
ходимости решения вопросов образования на уровне сообщества. 

Таким образом, начали разрабатывать и внедрять подход непрерывного образования. Но 
концепция обучения на протяжении всей жизни займет центральное место в образовательной 
политике ЕС лишь в 1990–2000-е гг. 

Второй этап (1971–1985 гг.). К началу 1970-х гг. были созданы условия, благоприятные 
для запуска сотрудничества в сфере образования. В результате Гаагской встречи (1969 г.) во-
просы образовательной политики были включены в программы сообщества в области соци-
альной политики и профессионального обучения. 
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Примечательно, уже к 1986 г. в рамках этой программы было реализовано свыше 600 
совместных проектов между 500 высшими учебными заведениями. «Программа совместного 
обучения» подготовила почву для дальнейшего запуска программ сообщества в сфере обра-
зования и профессионального обучения Erasmus, Comett, Lingua и др. 

Таким образом, на данном этапе были разработаны формы и принципы сотрудничества в 
сфере образования, начата реализация программ и отдельных инициатив, сформулирована 
концепция европейского измерения, заложены основы концепции межкультурного образования. 

Третий этап (1985–2000 гг.). В результате встречи министров образования в 1985 г. был 
подготовлен ряд документов, которые привели в итоге к принятию в мае 1988 г. резолюции о 
европейском измерении в образовании. В резолюции были определены следующие направле-
ния действий: внедрение европейского измерения в системы образования; изменение учебных 
программ; пересмотр учебных и научно-методических материалов; продвижение сотрудни-
чества между учащимися и учителями из разных стран; обмен научной информацией [5]. Ев-
ропейское измерение внедрялось на всех уровнях образования. 

Реализация программ сообщества (Erasmus, Comett, Lingua и др.) способствовала про-
движению европейского измерения на уровне высшего образования. В 1990 г. Европейская 
комиссия запустила проект Janne Monnet, посвященный введению в университетские про-
граммы курса европейской интеграции. Этот проект помог создать кафедры (кафедры «Жан 
Моне» представляли собой подразделения, занимавшиеся проблемами европейской интегра-
ции), организовать курсы по изучению европейской тематики и проводить европейские 
научные исследования [4]. В 2007 г. была принята «Программа обучения на протяжении всей 
жизни», объединившая программы Socrates и Leonardo da Vinci. 

Построение «Европы знаний» вывело науку и образование на лидирующие позиции, что 
было отражено во всех программных документах европейских институтов. Достижения этого 
этапа включили в себя усиление политического сотрудничества в сфере науки и образования; 
разработку концептуальной платформы построения общего образовательного пространства. 

Четвертый этап (2000–2015 гг.). Влиятельным международным процессом в сфере 
высшего образования остается Болонский процесс, который многими специалистами воспри-
нимается как самое значительное явление со времен принятия университетами гумбольдтов-
ской модели. 

В странах Европейского Союза за последние 20 лет создаются системы обеспечения ка-
чества в сфере высшего образования. С этой целью министры образования стран-участниц 
Болонского процесса на встрече в Бергене (2005 г.) приняли стандарты и общие принципы 
обеспечения качества в высшем образовании, на основе которых создается европейская си-
стема рейтингов вузов с присуждением лучшим из них «Знака качества». 

Создание Европы знаний поставило в центр внимания систему высшего образования. 
Общество знаний и экономика знаний зависят от сочетания четырех взаимозависимых эле-
ментов: производства знаний; их трансляции через образование и профессиональное обуче-
ние; распространение знаний через ИКТ; использование знаний в технологических иннова-
циях. В дополнение к этому, в условиях экономики знаний вузы Европы и всего мира встали 
перед лицом необходимости адаптироваться и приспосабливаться к целой серии серьезных 
изменений: массовизации высшего образования; интернационализации образования и науч-
но-технической сферы; необходимости развивать тесное сотрудничество между сферой 
высшего образования и промышленным сектором; расширении источников производства 
знаний; реорганизации знаний [6]. 

В новом десятилетии вышел ряд программных документов, посвященных стратегиче-
скому переосмыслению роли образования. С целью усиления вклада систем высшего образо-
вания ЕС в реализацию стратегии «Европа 2020» были предложены следующие ключевые 
области реформирования: увеличение количества выпускников с высшим образованием; по-
вышение качества человеческого капитала; обеспечение эффективного управления и эффек-
тивных механизмов финансирования; усиление взаимодействия между образованием, науч-
но-исследовательской сферой и бизнесом в рамках «треугольника знаний»; повышение мо-
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бильности студентов, исследователей и преподавателей; интернационализация высшего об-
разования [7]. 

Внедрению европейского измерения способствуют проекты международных организа-
ций, общественных и профессиональных организаций, фондов (Европейское движение, 
Франко-германский молодежный офис, Фонд Р. Шумана и др.), включая проведение различ-
ных конкурсов, образовательных программ, финансирование научных исследований и др. 

Таким образом, интеграционные процессы, которые происходят в современном мире, 
привели к необходимости радикальных изменений в сфере профессионального образования, 
особенностью которого выступают нацеленность на развитие гуманистических ресурсов об-
щества, создание такой его организационной архитектоники, которая способствовала бы ин-
дивидуальному и групповому обучению, мотивируемому многообразными факторами и сти-
мулами. 

Благодаря деятельности ЮНЕСКО и ее научных центров, концепция непрерывного обра-
зования приобрела международные масштабы, особенно в масштабах отдельных стран и 
геополитических регионов. Тем не менее, определяя общие принципы стратегии реформ об-
разования, доклад комиссии Ж. Делора выделил наиболее значимые и актуальные проблемы 
образования: политические, социальные, экономические, культурные и нравственные аспек-
ты в контексте развития непрерывного образования как основополагающего императива об-
разовательной стратегии в глобальном и национальном масштабах. 

Таким образом, на первое место ставится «образование на протяжении всей жизни» как 
центральная проблема человечества: «Концепция образования на протяжении всей жизни 
приобретает ключевое значение. Она выходит за рамки традиционного различия между пер-
воначальным образованием и непосредственным образованием. Она отвечает за вызов, бро-
саемый нам стремительно меняющимся миром» [8, c. 25]. 

Сегодня многие страны Евросоюза проявляют инициативу в решении поставленных за-
дач в сфере образования: переход образовательных систем на прогрессивные модели и тех-
нологии; повышение качества образования во всех подсистемах; динамика интеграционных 
процессов в образовании; развитие опережающего образования; развитие информационной 
культуры общества; переход образовательных систем на прогрессивные модели и техноло-
гии; создание адаптивной образовательно-воспитывающей среды, адекватной развивающе-
муся социуму; профессионализация; гуманизация [9, c. 285]. 

Особое внимание в современных условиях уделяется различным аспектам международ-
ного сотрудничества: как привлечь больше иностранных студентов в свои вузы. В разных 
странах мира эту задачу пытаются решать многие учебные заведения и зачастую интеллек-
туальный потенциал государства пополняется за счет привлечения талантливой молодежи 
из-за рубежа. Во многих странах (Англия, Нидерланды, Венгрия, Польша, Франция) созда-
ются специальные национальные программы, призванные поддерживать иностранцев, при-
езжающих для обучения и работы в эти страны. Например, в Германии и ряде стран Европы 
решено перейти на систему образовательных кредитов для повышения академической мо-
бильности студентов. Россия также принимает участие в разработке системы европейских 
учебных кредитов, которые дадут нашим студентам возможность обучаться в разных вузах [10]. 

К примеру, Португалия, Финляндия, Швеция и др. проводят стратегию повышения ста-
туса педагога посредством следующих мероприятий: обеспечение обязательной связи про-
фессионально-педагогической подготовки с наукой и практикой; организация научных ис-
следований; дополнительное премирование студентов и преподавателей, проводящих науч-
ные исследования в профессиональной деятельности; информационное обеспечение о после-
вузовской подготовке (аспирантура) (Р. Бургес, Дж. Хоган, С. Пол, Л. Сандерс, Р. Диаринг). 
В ряде европейских стран (Австрия, Бельгия, Дания, Греция, Нидерланды) подготовка учи-
телей до сих пор не имеет университетской базы и учителя получают профессиональную 
подготовку в колледжах. 

Выводы. Сложный процесс развития системы педагогического образования имеет спе-
цифические черты в каждой отдельно взятой европейской стране. Вместе с тем, проведенный 
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анализ постановлений международных конференций, результатов деятельности ЮНЕСКО, 
заседаний Европейского Совета позволил нам выявить основные направления в модерниза-
ции системы педагогического образования в странах Евросоюза на современном этапе: 
- развитие международного сотрудничества и взаимовыгодного обмена информацией меж-

ду педагогическими учебными заведениями для повышения качества образования; 
- насыщение образовательных программ научно-исследовательской компонентой; 
- переход педагогической образовательной системы на прогрессивные технологии и методы 

подготовки студентов-дуалистов, направленные на организацию процесса обучения, как 
серии научно-исследовательских действий, в ходе которых студент сам приобретает зна-
ния, а с ними и умения самостоятельно экспериментировать; 

- обновление содержания педагогического образования, которое заключается в создании 
новых учебных планов, программ, учебных пособий; 

- реализация концепции непрерывного педагогического образования, ведущей целью кото-
рого является упорядочение функционирования различных ступеней педагогического об-
разования, обеспечение доступности педагогического образования для каждого человека в 
течение всей жизни; 

- гармонизация систем образования, под которым понимается создание единого образова-
тельного пространства, стандартизация педагогического образования и, как следствие, со-
действие мобильности студентов; 

- финансирование европейских образовательных организаций, курирующих систему про-
фессионально-педагогической подготовки. 
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ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ 

СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ КАДРОВ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ 
Аннотация. Статья посвящена контент-анализу работ, посвященных цивилизационно-

му подходу. Установлено, что применение данного подхода позволяет осуществить ретро-
спективный анализ и определить современные особенности развития системы подготовки 
научных кадров во взаимозависимости с социально-экономическими, культурными и нацио-
нальными особенностями. 
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Skorobogatova M.R. 
CIVILIZATIONAL APPROACH TO RESEARCH SYSTEM 

OF DOCTORAL EDUCATION IN WESTERN EUROPE 
Summary. The article is devoted to the analysis of the content of works devoted to the civiliza-

tional approach. It was found that the use of this approach allows for retrospective analysis and to 
determine the characteristics of modern scientific system of personnel training in the relationship 
with the socio-economic, cultural and national characteristics. 

Keywords: civilizational approach, doctoral education, higher education in Western Europe. 
 

Постановка проблемы. Одним из методологических подходов к исследованию исто-
рии развития системы подготовки научных кадров является цивилизационный подход. 
Необходимость применения данного подхода определяется тем, что в период становления 
подготовки научных кадров Великобритания, Франция, Италия и немногим позже Герма-
ния имели однотипную или даже единую систему университетского образования: один 
язык преподавания; единая Церковь, устанавливающая правила и в определенной степени 
содержание обучения; одни преподаватели, которые нередко передвигались из одного уни-
верситета в другой. На этом основании в исследуемых странах в системе подготовки науч-
ных кадров складывались единые социально-культурные традиции, академические ценно-
сти, условия и ориентиры развития, во многом дошедшие до сегодняшнего дня. 

В современных условиях система подготовки научных кадров в странах Западной Ев-
ропы объединена едиными историческими традициями университетского образования, 
принципами, ориентирами и во многом условиями развития. Это отражается в процессе 
гармонизации систем высшего образования в рамках Болонского и Лиссабонского согла-
шений. 

На этом основании целесообразным и необходимым является применение цивилизаци-
онного подхода к исследованию системы подготовки научных кадров стран Западной Евро-
пы, как единого социально-культурного региона. С этой целью в статье проведен контент-
анализ научной литературы, посвященной цивилизационному подходу в контексте примене-
ния его к системе подготовки научных кадров. 

Цель статьи – определить особенности применения цивилизационного подхода к иссле-
дованию системы подготовки научных кадров в странах Западной Европы. 

Изложение основного материала. Начиная с 60-х годов ХХ века в России под воздей-
ствием социально-политического, экономического, культурного и научного факторов разви-
тие получил цивилизационный подход, пришедший на смену формационному. Преимуще-
ством цивилизационного подхода являлось отсутствие решающей детерминации в развитии 
общества. С целью уточнения и разграничения этих подходов А.С. Панарин [1] провел их 
сравнительный анализ и выделил следующие критерии и признаки цивилизационного 
подхода: 
- предмет и сфера применения цивилизационного подхода – история, как процесс жизнеде-

ятельности людей, наделенных сознанием и волей, ориентированных на определенные 
ценности, специфические для данного культурного ареала; 

- феноменологический анализ истории, то есть описание тех форм, в которых история стран 
и народов является взору исследователя; 

- анализ истории «по горизонтали», то есть позволяет установить, чем отличается история 
высшего образования определенного государства от истории высшего образования других 
государств; 

- исходный пункт – культура; на первом плане здесь не производство средств к жизни, а 
сама жизнь и не столько разложенная по полочкам (материальная, духовная и проч.), 
сколько в нерасчлененном единстве; 



 

27 
 

- цивилизационный подход исследует преимущественно то, что объединяет людей в данное 
сообщество. Внимание фиксируется не на источниках самодвижения, а на внешних фак-
торах развития сообщества как системы («вызов–ответ–вызов» и т.д.). 
Уточняет и разводит понимание категорий «цивилизация» и «культура» Н. Бромлей [2], 

указывая, что «цивилизация» предполагает рассмотрение всех социокультурных сфер жизне-
деятельности данного общества (как формационных, так и неформационных), а «культура» – 
только синтез собственно культурных параметров его развития. При этом уточняется, что 
культура – это только срез общественного развития, в котором протекают «собственно куль-
турные» процессы: сфера образования, обучения, искусства. В свою очередь, цивилизация – 
это срез в развитии общественной системы, который раскрывает коренные социокультурные 
связи и их социальные результаты. 

Значительный вклад в развитие цивилизационного подхода внес Н.Я. Данилевский, в по-
нимании которого цивилизация представляет собой понятие более обширное, чем наука, ис-
кусство, религия, политическое, гражданское, экономическое и общественное развитие, взя-
тые в отдельности; цивилизация все это в себе заключает [3, с. 157]. 

Для исследования системы подготовки научных кадров в странах Западной Европы 
наиболее близким и важным представляется определение цивилизационной концепции 
А.Дж. Тойнби, в которой центральное место занимает религия и форма ее организации, а 
также территориальный признак [4]. А.Дж. Тойнби настаивал, что цивилизации представля-
ют собой не статические формации, а динамические образования эволюционного типа. Они 
не только не могут пребывать в состоянии покоя, но и не могут произвольно менять направ-
ление. В соответствии с данной концепцией религия и территориальный признак являлись 
основными факторами становления и развития университетов и в частности подготовки кад-
ров к присвоению ученой степени. Так, религия в лице Церкви во многом определяла струк-
туру университетов, содержание образования, иерархию ученых, критерии цензуры на со-
держание лекций и книг. В то же время исследуемые страны являлись единым территори-
альным пространством, с единым языком науки, отсутствием границ передвижения студен-
тов и преподавателей, схожими социально-культурными традициями. Все это позволяет ис-
следовать систему подготовки научных кадров в Великобритании, Германии, Италии и 
Франции как единого социально-культурного феномена. 

В свою очередь, М.А. Емельянов-Лукьянченко [5] рассматривает цивилизационный под-
ход с позиции представления о трехсоставности цивилизации: «религию», «государство» и 
«культуру». Эти три составляющих послужили объединяющими факторами исследуемых 
стран как единого цивилизационного (культурного) пространства, особый тип цивилизации, 
исторически возникший в Западной Европе и претерпевший в последние столетия процесс 
социальной модернизации. 

К историко-педагогическому исследованию применение цивилизационного подхода пер-
вым предложил Г.Б. Корнетов, который определяет в контексте цивилизационного подхода 
традицию как «механизм», обеспечивающий формирование, передачу и функционирование 
такого феномена как «культура». Он отмечает, что именно через традицию, представляю-
щую систему связи прошлого с настоящим, осуществляется отбор и стереотипизация опыта 
и передача стереотипов, которые затем вновь воспринимаются, обеспечивая определенную 
устойчивость культурных форм [6]. Данное положение обусловило выбор цивилизационного 
подхода к исследованию развития системы подготовки научных кадров как методологиче-
ской основы, что позволит творчески использовать традиции зарубежной педагогики в со-
временных условиях реформирования российской образовательной системы. 

Несмотря на значительное количество научных работ, цивилизационный подход остается 
плюралистическим. Прежде всего, это связано с тем, что сам термин «цивилизация» является 
предметом анализа и изучения многих зарубежных и отечественных исследователей, даю-
щих различные трактовки данного понятия. Для данного исследования наиболее близкими 
толкованиями категории цивилизация являются: 
- синоним культуры; 
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- уровень (ступень) развития того или иного региона либо отдельного этноса; 
- высокая степень общественного развития, материальной и духовной культуры, достигну-

тая определенной общественно-экономической или общественно-политической формаци-
ей. 
Очевидно, что общепризнанной и целостной цивилизационной теории сегодня еще нет, 

это явление многоаспектное, имеет множество самых различных граней: человеческая циви-
лизация, цивилизация-стадия, локальная цивилизация, великая цивилизация. Это делает ис-
следование системы подготовки научных кадров в странах Западной Европы междисципли-
нарным, обращенным ко множеству областей научного знания. Оставаясь по сути своей ис-
торико-педагогическим, оно для комплексного решения поставленных задач опирается на те 
выводы и обобщения, которые имеются в таких смежных с историей педагогики и образова-
ния научных областях, как философия и социология, всеобщая история и культурология, по-
литическая экономика и политология, страноведение и этнография, история науки и отдель-
ных направлений научной мысли. Только использование комплекса этих научных дисци-
плин, их интеграция позволяет подойти к целостному решению проблемы [7]. 

Таким образом, на основании контент-анализа основных характеристик и дефиниций 
можно сделать вывод о том, что цивилизационный подход в сфере образования – это уни-
кальное в своем плюралистическом основании направление научного поиска историко-
педагогических закономерностей, принимающее во внимание сложное переплетение эконо-
мического, политического, культурного, образовательного, религиозного и социокультурно-
го факторов в общественно-историческом процессе. Такой подход позволяет обеспечить це-
лостную многоуровневую интерпретацию объективного среза в развитии истории педагоги-
ки, который раскрывает коренные социокультурные связи между историко-педагогическими 
явлениями и их социальными результатами, а также многовариантность путей постановки и 
решения педагогических проблем как фактора общественно-исторической эволюции. Циви-
лизационный подход к проблеме развития системы подготовки научных кадров реализуется 
в контексте изменяющихся социально-экономических и культурно-образовательных условий 
стран Западной Европы, в которых отражаются университетские традиции, а также сформи-
рованные культурно-обусловленные стереотипы, детерминирующие характер педагогиче-
ской действительности, приоритеты в содержании, структуре и функциях подготовки науч-
ных кадров на различных этапах истории образования. 

Таким образом, применение цивилизационного подхода к исследованию системы под-
готовки научных кадров в странах Западной Европы позволяет 
- осуществить ретроспективный анализ этапов развития системы подготовки научных кад-

ров как неотъемлемого компонента развития университетов в странах Западной Европы; 
- раскрыть особенности и закономерности системы подготовки научных кадров в ее взаи-

мозависимости с экономикой, политикой, культурой, религией, национальными особен-
ностями страны; 

- проанализировать системы подготовки научных кадров западноевропейских стран с уче-
том ориентации Российской Федерации на интеграцию в европейское образовательное 
пространство и возможности творческого использования зарубежного передового педаго-
гического опыта и традиций. 
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ВЛИЯНИЕ ИДЕЙ ИСМАИЛА ГАСПРИНСКОГО 

НА РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ КРЫМСКОТАТАРСКИХ 
ШКОЛ В КОНЦЕ ХIХ – НАЧАЛЕ ХХ вв. 

Аннотация. В статье проанализированы некоторые выводы научного наследия И. 
Гаспринского, внесшего заметный вклад в народную систему образования крымских татар. 
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THE INFLUENCE OF THE IDEAS OF ISMAIL GASPRINSKY 

TO THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL CRIMEAN TATAR 
SCHOOLS IN THE LATE XIX – EARLY XX CENTURIES 

Summary. The article analyzes some of the conclusions of the scientific heritage I. Gasprinski, 
has made an outstanding contribution to popular education of the Crimean Tatars. 

Keywords: training system, scientific heritage, jaddidism, tolerance, ethnopedagogics. 
 

Постановка проблемы. Проблема межэтнического мира и согласия в многонациональ-
ном обществе приобретает в современных условиях всё большее значение. Она в особенно-
сти актуальна для многонационального региона, которым является Крым. В обеспечении со-
циальной стабильности, гражданского и межнационального согласия эффективным сред-
ством остаётся диалог культур между разными этносами в мультикультурной среде. Постро-
ение открытого общества, которое основывается на принципах почтительного отношения к 
истории, культуре, языку, традициям и обычаям других этносов, предусматривает осуществ-
ление комплекса информационно-просветительской деятельности и межкультурного образо-
вания. 

Происходившие в российском обществе перемены, остро затронув историческую науку, 
раскрыли «темные пятна» в исследованиях культурно-просветительской деятельности конца 
XIX – начала XX века, поставили российскую историческую науку перед необходимостью 
переосмысления отдельных исторических фактов, переоценки некоторых широко пропаган-
дировавшихся в былые годы достижений и успехов. Все это призвано значительно активизи-
ровать исследования актуальных аспектов истории культурных заимствований народов Рос-
сии, среди которых значительное место принадлежит проблеме культурно-просветительской 
деятельности Исмаила Гаспринского – одного из представителей крымскотатарской интел-
лигенции конца XIX – начала XX вв. 

И. Гаспринский был известным педагогом, хорошо знавшим мировое педагогическое 
наследие и современную систему образования и воспитания на Западе и Востоке. Он препо-
давал в Зынджырлы медресе города Бахчисарая, в начале 1880-х гг. здесь апробировал и 
внедрил новометодное обучение, стал его популяризатором в татарских учебных заведениях 
России, издавал многочисленные учебно-методические пособия. Довольно длительное время 
И. Гаспринский вел занятия по русскому языку и арифметике в «русско-туземской» началь-
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ной школе, где на практике выяснил для себя положительные и слабые стороны этих учеб-
ных заведений, специально открытых правительством для крымских татар. Своей педагоги-
ческой деятельностью И. Гапринский предложил альтернативное направление развития об-
щественно-культурной жизни крымских татар – путем сохранения национально-религиозных 
традиций трансформировать мусульманское общество России по европейской модели. Пра-
вительство же конечной целью своей школьной политики считало обрусение и слияние 
народов, исповедующих ислам, с русскими и проводило свою школьную политику без учета 
особенностей культурного развития, нередко за счет ущемления национальной школы [1, с. 69]. 

Анализ литературных источников показал, что к богатому историческому, педагоги-
ческому, политическому и философскому наследию И. Гаспринского обращались многие ис-
следователи, среди которых Д. Абибуллаева [2], Э. Аблаев [3], Т. Бояджиев, Н. Остроумов, 
И. Брагинский. В годы советской власти идейное наследие И. Гаспринского неоднозначно, с 
добавлением идеологических ярлыков, трактовалось в работах Л. Климовича, Э. Днепрова. В 
период перестройки с большей долей объективности была дана новая оценка жизни и дея-
тельности И. Гаспринского (Л. Климович). В настоящее время опубликована серия научных 
статей о жизненном пути И. Гаспринского, авторами которой являются С. Гафаров, Н. Аб-
дульваапов, Р. Музафаров и др. Изучением педагогического наследия И. Гаспринского зани-
мались Э. Аблаев, В. Ганкевич, А. Измайлов, Д. Абибуллаева, В. Ванслов. В выше названных 
исследованиях рассматриваются различные стороны учебно-воспитательной деятельности и 
творчества просветителя. 

При активном содействии И. Гаспринского среди мусульманского населения активно 
распространялись идеи джадидизма – культурно-реформаторского и общественно-
политического движения мусульман Поволжья, Урима и Средней Азии в конце XIX – начале 
ХХ века. Это движение на рубеже многих веков стало ведущим в жизни мусульман. Заро-
дившись, как идея перестройки образовательной системы через ее переход на звуковой ме-
тод обучения, джадидизм получил развитие во многих сферах жизни, став действительно 
общественным явлением [4, с. 129]. 

И. Гаспринский (1851–1914) – несомненно, один из величайших личностей не только в 
истории Крыма, но и всего тюрко-мусульманского мира. Трудно назвать какую-либо сферу 
культурной и общественной жизни народа, в развитие которой он не внёс бы свой заметный 
вклад. 

Цель статьи – определить влияние идей И. Гаспринского на развитие национальных 
крымскотатарских школ в конце ХIХ – начале ХХ вв. 

Изложение основного материала. Широкомасштабная деятельность не ограничивалась 
узкоконфессиональными и узконациональными интересами. 10 апреля (по старому стилю) 
1883 г. в Крыму, в небольшом провинциальном городке Бахчисарае, выходит в свет первый 
номер газеты «Терджиман» («Переводчик»). Этот день стал отправной точкой в скорых пе-
ременах в тюрко-татарском мире. А ее издатель и главный редактор И. Гаспринский заслу-
женно обретет репутацию «величайшего мусульманского реформатора XIX века» [5, с. 3–5]. 

Важным в дискурсе джадидизма является аспект, связанный с женским движением. Уже 
тогда передовая крымскотатарская интеллектуальная элита понимала всю важность привле-
чения женщин к активной деятельности не только в сфере культуры, но и в общественной и 
даже политической сферах. Женский вопрос занимает важное место в деятельности И. 
Гаспринского, который приложил немало усилий, чтобы исправить тяжелое положение 
женщин. Он внимательно изучал вопрос женского образования в истории педагогической 
мысли, знал труды многих прогрессивных педагогов и мыслителей, в которых рассматривал-
ся вопрос женского образования [6, с. 65]. 

Женское образование Гаспринский рассматривал как составляющую общего образования 
народа и им были выдвинуты много важных идей по этому вопросу. И. Гаспринский реши-
тельно отстаивал права женщин на образование, требовал законодательно определить их со-
циально-экономическое и культурное положение. Этой проблеме он посвятил ряд трудов: 
«Страна женщин», «Кадинлар», «Арслан-кыз», «Дар-уль-Рахатмусульманлары» и др. Опуб-
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ликовал в «Терджимане» десятки статей и заметок: «Шариат девочке тоже позволяет учить-
ся», «Враги женщины-мусульманки», «Обращение в редакцию касимовских девушек», 
«Процесс обучения девочек», «К проблеме женщин», «Ислам и права женщины», «О правах 
женщин», «Положение девушек и женщин в Крыму» и др. 

Своей просветительской деятельностью, проходившей под лозунгом «Единство в языке, 
мыслях, работе», И. Гаспринский внес большой вклад в дело сближения тюркских народов и 
развитие их национальной культуры и политического самосознания. 

Главным препятствием на пути развития общества и в первую очередь российского му-
сульманства, по представлению И. Гаспринского, являлось невежество, понимаемое в широ-
ком смысле этого слова, а исходя от этого – нищета жизни [7, с. 13]. 

Именно преодолению этого общего невежества и посвятил свою жизнь и весь свой твор-
ческий потенциал «дедушка тюркской нации». Эта великая и мучительная работа заключа-
лась в создании условий для повсеместного распространения идей образования; для под-
держки новаторских, инициативных и бескорыстных сподвижников; для создания мотиваций 
в широких народных массах; для привлечения сил и средств по обеспечению системы обра-
зования. 

И. Гаспринский вводил урочную систему обучения в «мектебах» Крыма. Дети в школах 
разбивались на классы-группы определенного года обучения, изучавшие определенные 
предметы. Преподавателям была предложена новая система опроса учащихся, вплоть до по-
казательных экзаменов. Срок обучения в новометодных школах обычно ограничивался 3 го-
дами. Учащиеся, кроме основ религии и родного языка, получали первые навыки по арифме-
тике. Изучали гражданскую историю, географию, литературу и т.д. Значительно выросло ка-
чество обучения. Методы И. Гаспринского с успехом применялись не только в Крыму, с их 
использованием обучались дети в Волжской Татарии, Казахстане, Башкирии, Туркмении, 
Таджикистане, Узбекистане, Киргизстане, Азербайджане, Турции и даже в Индии [6, с. 65]. 

Учителя новометодных школ, идеологическим лидером которых был Гаспринский, стали 
проводниками прогрессивных мыслей в массы мусульман. Тысячи джадидистских «мекте-
бов» превратились в форпосты реформирования всей духовной жизни тюркских народов 
Российской империи на рубеже ХIХ–ХХ веков. 

В конце ХIХ века система школьного обучения крымских татар сохраняла традиционно 
мусульманский характер. Средоточением этого обучения были мечети, при которых суще-
ствовали школы двух типов: «медресе» и «мектебы». Начальное образование осуществля-
лось в «мектебах», высшее – в «медресе». Эти школы, как и вся система обучения в них, це-
ликом находились под руководством и контролем мусульманского духовенства. «Мектебы» 
и «медресе» в Крыму возникли сразу после принятия крымскими татарами ислама и сохра-
нились до начала ХХ века. Однако точных сведений о появлении первых мусульманских 
школ на территории полуострова пока нет. Сегодня история развития народного образования 
крымских татар требует системного исследования, объективного непредвзятого подхода, ос-
нованного на принципах научности, связи теории с практикой [8, с. 15]. 

Долгие годы на имя И. Гаспринского было наложено табу. Еще недавно даже в среде ин-
теллигенции оно было мало известно. Только с недавних пор стало возможным изучение его 
жизни и творчества. Его имя присвоено национальной библиотеке в Симферополе, школе в 
поселке Октябрьское, восстанавливается музей и закладывается фундамент культурно-
туристического комплекса в Бахчисарае. 

Творческое наследие И. Гаспринского в области педагогики, истории, литературы и мно-
гих других отраслей науки было направлено на подъем духовной культуры и взаимодействия 
народов Востока и Запада. И нам в ХХI веке приходится удивляться тому, как многое в его 
наследии является актуальным, как многое в его жизни и деятельности, развивавшейся в да-
лекой от нас исторической эпохе, может служить достойным примером ученым, деятелям 
просвещения и культуры нашего времени [9, с. 14]. 

Выводы. Подводя итоги, следует сказать, что вся жизнь великого педагога и просветите-
ля И. Гаспринского была отдана народу. Его наследие необходимо изучать, осмысливать и 
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как можно шире популяризировать. В нем заложены огромные гуманистические, прогрес-
сивные идеи, основу которых составляют мысли, направленные на поиск межнационального 
согласия, сближения и культурного сотрудничества народов, актуальные и сегодня. 
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Абибуллаева Д.И. 
ИЗДАНИЕ УЧЕБНИКОВ ПО КРЫМСКОТАТАРСКОМУ  

ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ ДЛЯ ТАТАРСКИХ ШКОЛ 
В 1930-е ГОДЫ В КРЫМСКОЙ АССР 

Аннотация. В статье рассматривается список авторов учебников по родному крым-
скотатарскому языку для татарских школ, изданных в начале 1930-х годов. Разработанные 
рукописи преподавателей рассматривались учебно-методическим сектором (УМС) 
Наркомпроса Крымской АССР, если содержание рукописей в политическом, идеологическом 
отношении были выдержаны и соответствовали методическим требованиям, то они до-
пускались к изданию. В настоящее время, когда серьезное внимание уделяется изучению 
крымскотатарского языка, учебники, изданные в 1930-е годы, представляют огромный 
научный интерес. 
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PUBLICATION OF TEXTBOOKS ON A CRIMEAN TATAR  
LANGUAGE AND LITERATURE FOR TATARS SCHOOLS  

IN THE 1930-s YEARS IN CRIMEAN ASSR 
Summary. In the article the list of textbooks authors on a Crimean Tatar at the beginning of the 

1930-s is observed. The manuscript worked out by the teachers were examined by educational and 
methodical sector of Crimean ASSR Public Education Commissariat. If the contents of manuscripts 
demands in political and ideological points they allowed to publication. Presently when serious at-
tention in paid to the study of Crimean Tatar language textbooks published in 1930-s are of enor-
mous interest. 
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Постановка проблемы. История развития народного образования крымских татар в 
1930-е годы связана с постановлением партии и правительства СССР о всеобщем начальном 
образовании в селах и семилетнем – в городах, что положило начало «культурной револю-
ции». Создание системы народного образования, ликвидация неграмотности сопровождалось 
началом кампании выискивания «классово-чуждых элементов» среди преподавательского 
состава в Крыму. В таких непростых условиях крымскотатарские педагоги работали и изда-
вали учебники крымскотатарского языка и литературы для татарских школ. 

Анализ литературы. В ходе научного исследования использованы документы из архив-
ных фондов, которые впервые вводятся в научный оборот [1–3]. 

Цель данной статьи – познакомить со списком автором оригинальных учебников и 
учебных пособий крымскотатарского языка и литературы, изданных в начале 1930-х годов. 

Изложение основного материала. В начале 1930-х годов издаются учебники по родно-
му крымскотатарскому языку для татарских школ педагогами национальных учебных заве-
дений. Представленные на них характеристики дают ценную информацию и подтверждение 
об их высоком профессиональном уровне. 

В августе 1930 г. XVI съездом ВКП(б) и совнаркомом СССР было принято постановле-
ние о всеобщем начальном образовании на селе и семилетнем в городах и рабочих поселках, 
что положило начало «культурной революции», которая была призвана решить важнейшие 
задачи: ликвидировать неграмотность, создать систему народного образования, сформиро-
вать кадры новой интеллигенции, использовать научные достижения для социалистического 
строительства. 

К середине 1930-х годов относительно улучшилось материальное обеспечение, создава-
лись благоприятные условия для роста зарплаты работников просвещения. Следует отме-
тить, что при наличии некоторых достижений имелись и определенные негативы, вызванные 
началом кампании выискивания «классово-чуждых элементов» среди преподавательского 
состава в Крыму. В марте 1933 г. Наркомпросом Крымской АССР на закрытом заседании 
был проработан материал, опубликованный в газете «Правда» об извращениях ленинской 
национальной политики в национально-культурном строительстве Белорусской ССР и ряда 
других национальных республик и областей. Было принято постановление, в котором в част-
ности указывалось, «в целях дальнейшего обеспечения правильного проведения националь-
ной политики партии о всемерном повышении качества национально-культурного строи-
тельства, предложить всему руководящему составу Наркомпроса и его органов на местах 
усилить классовую большевистскую бдительность, провести более решительную и энергич-
ную борьбу с буржуазно-кулацкими националистическими тенденциями, заострить особое 
внимание на работе национальной школы, качество ее учителей и педагогов, произвести 
тщательную проверку профессорско-преподавательского состава пединститута, техникумов, 
рабфаки Наркомпросом под углом выявления их социального происхождения, прошлой дея-
тельности и качества современной работы, решительно изгоняя чуждые буржуазно-
кулацкие, националистические, оппортунистические элементы, заменяя их наиболее выдер-
жанными кадрами из молодых научных работников и педагогов [1]. Данное постановление 
стало началом унизительной кампании против учителей учебных заведений и служащих всех 
уровней учреждений науки, искусства, литературы, редакции газет и журналов. 

В таких условиях учителям крымскотатарских учебных заведений приходилось зани-
маться не только преподавательской деятельностью, но и издавать учебники. 

В архивных источниках сохранился список авторов оригинальных учебников по родному 
крымскотатарскому языку. Так авторами «Букваря» были редактор Карабаш Абибулла и 
Османова Мерьем, авторами учебника «Родной язык» и «Правописание» для I–II групп 
(классов) были редактор Аббасова Зейнеб и А. Аджиасанова. Авторами учебника «Родной 
язык. Грамматика и правописание», часть II для III–IV группы были Усеина Куркчи и Э. 
Куртмоллаев Книга для чтения по «Родному языку» для I группы была составлена редакто-
ром Джавтобели Зияидием, а авторами книги для чтения по «Родному языку» для III, IV и V 
групп были редактор Абдураимов Сафвет и Муллина Райме Мустафаевна. Авторами грам-
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матики и морфологии по «Родному языку» для V группы, II ступени обучения были редактор 
Куркчи Усеин и Э. Куртмоллаев. Учебник литературы для V группы, II ступени был разра-
ботан редактором Д. Гафаровым, Джаманалаклы Керимом и Фетислямовым [2]. 

Следует заметить, что преподаватели представляли свои рукописи в УМС Наркомпроса 
Крыма, если они соответствовали политическим, идеологическим и методическим требова-
ниям то они допускались к изданию. 

Ценную информацию об авторах стабильных учебников предоставляют характеристики, 
составленные, видимо по месту работы и по требованию Наркомпроса АССР. Так, Абибулла 
Карабаш – сын крестьянина-бедняка, кандидат в члены ВКП(б), по специальности педагог, 
окончил 2-х годичные татарские педагогические курсы при Крымском педагогическом ин-
ституте, в настоящее время аспирант по педагогике Крымпединститута, автор учебника по 
татарскому языку для II группы татарской школы I ступени Крым АССР. Рукопись учебника 
была одобрена УМС Наркомпроса Крыма и издана в 1932 году. В учебнике политических и 
идеологических недостатков не было обнаружено. 

Османова Мерьем Джепаровна – дочь середняка-крестьянина-колхозника, член ВЛКСМ, 
по специальности педагог, окончила крымскотатарский педтехникум, в настоящее время яв-
ляется студенткой одногодичных педагогических курсов ИПКНО. Автор учебника по татар-
скому языку для II группы татарских школ I ступени. Рукопись была одобрена и принята 
УМС Наркомпроса Крыма и выпущена в 1932 году. 

Аббасова Зейнеб Сеитовна – дочь кустаря, беспартийная, по специальности педагог, 
педстаж 7 лет, окончила крымскотатарский педагогический техникум. В настоящее время 
работает во вспомогательной татарской школе I ступени в качестве заведующего и педагога. 
Автор учебника по татарской грамматике для IV группы татарской школы. Рукопись одобре-
на и принята УМС Наркомпроса Крыма и выпущена в 1932 году. Учебник в политическом и 
идеологическом отношениях выдержан. 

Куркчи Усеин Осман – сын кустаря, беспартийный, окончил в Крыму рабфак и литера-
турное отделение Азербайджанского педагогического института. Работал преподавателем 
татарского языка и литературы школа коммунистической молодежи (ШКМ) Крым АССР. В 
данное время состоит аспирантом Крымпединститута по татарскому языку и преподавателем 
ВСХКШ им. Молотова, является автором учебника татарской грамматики и литературы V 
группы татарской ШКМ. Учебник был одобрен и принят УМС Наркомпроса Крыма и издан 
в 1932 году. 

Муллина Раиме Мустафаевна – дочь кустаря беспартийная, по специальности педагог, 
педстаж 7 лет, окончила Крымпединститут. В настоящее время состоит аспирантом Крым-
пединститута по языковедению. Автор учебника по татарскому языку для VII, VIII, IX групп 
русских девятилеток и руководство по татарскому зыку для татарских работников Соваппа-
рата. Рукопись одобрена и принята УМС Наркомпроса Крыма, была выпущена в 1929 и 1931 гг. 

Джаманаклы Керим Решид – сын бедняка-крестьянина, член ВКП(б),по специальности 
педагог, педстаж 3 года. Окончил татарское отделение Крымпединститута по крымскотатар-
ской литературе. Автор учебника для V группы татарской школы. Учебник одобрен и принят 
УМС Наркомпроса Крыма и издан в 1932 году [3]. 

Выводы. Следует отметить, что авторы школьных учебников по изучению родного 
крымскотатарского языка внесли неоценимый вклад в развитие системы народного образо-
вания крымских татар. Учебники, разработанные педагогами Р. Муллиной, А. Карабаш, З. 
Аббасовой, У. Куркчи, издавались до конца 1930-х годов и сохранились, в настоящее время 
они сосредоточены в республиканской библиотеке им. И. Гаспринского. Значение изданных 
учебников крымскотатарского языка и литературы огромно, так как сегодня уделяется серь-
езное внимание изучению и знанию крымскотатарского языка. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ГЕНДЕРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ 
В СОВРЕМЕННОЙ КРЫМСКОТАТАРСКОЙ СЕМЬЕ 

Аннотация. В данной работе рассматривается проблема трансформации гендерных 
стереотипов, бытующих в современной крымскотатарской семье. Показано влияние на 
этот процесс как традиций и обычаев обозначенного этноса, так и влияние культурных 
ценностей современного общества. Представленные в работе результаты эксперимен-
тального исследования доказывают единство социокультурных вариаций и этнических 
традиций, лежащих в основе гендерных представлений молодого поколения. 

Ключевые слова: гендер, гендерный стереотип, этнические традиции, крымскотатар-
ская семья. 

Tulegenova A.G., Yunusova S.S. 
THE TRANSFORMATION OF GENDER STEREOTYPES 

IN THE MODERN CRIMEAN TATAR FAMILY 
Summary. In this paper we consider the problem of transformation of gender stereotypes pre-

vailing in modern Crimean Tatar family. Shows the impact on this process as the traditions and 
customs of the designated ethnic group and the influence of cultural values in modern society. The 
results of experimental studies prove the unity of the socio-cultural variations and ethnic traditions 
underlying gender assumptions of the younger generation. 

Keywords: gender, gender stereotype, ethnic traditions, the Crimean Tatar family. 
 

Постановка проблемы. В последнее время проблема гендера как социального пола вхо-
дит в число наиболее дискуссионных, важных и интересных. Формирование и трансформа-
ция гендерных стереотипов – одна из тем, которая не может исчерпать себя до конца. Изме-
нение социально-экономических условий, смена ценностных ориентиров, нарушающая ду-
ховное единство общества, трансформация жизненных приоритетов молодежи, разрушение 
ценностей старшего поколения, а также деформация традиционных для страны моральных 
норм и нравственных установок – все это закономерно приводит к изменению гендерных 
стереотипов, в том числе и стереотипов гендерного поведения. В век современных техноло-
гий и ежедневных инноваций, в век пропаганды изменения устоявшихся стереотипов патри-
архального строя с присущими ему образцами феминного и маскулинного поведения, а так-
же ежедневная трансляция в СМИ и социальных сетях всевозможных молодежных течений, 
от чайлдфри до радикального феминизма, с молниеносной скоростью меняют представления 
о «мужском» и «женском». Не обошла эта тенденция и современную крымскотатарскую се-
мью. Несмотря на вероисповедание ислама и глубоко укоренившиеся тюркские традиции, 
крымскотатарская молодежь идет в ногу со временем и постепенно освобождается от «пут 
набившего оскомину» молодому поколению выражения «так делали наши предки». 

Анализ литературы. В силу исторических факторов проблема гендерных стереотипов 
практически не была изучена, что и послужило разворачиванию научных изысканий по за-
данной теме. На территории Советского Союза данный вопрос считался «неинтересным», не 
поднимался или замалчивался. В России термин «гендерное воспитание» долгое время упо-
требляли как синоним поло-ролевого воспитания, подчеркивая ориентацию на учет биологи-
ческих особенностей мужчины и женщины, юноши и девушки, мальчика и девочки [1]. С 
возникновением понятия «гендер», означающим совокупность социальных и культурных 
норм, которые общество предписывает выполнять людям в зависимости от их биологическо-
го пола, приходит понимание роли социума на становление и конструирование гендерной 
идентичности и гендерных отношений индивидов. Быть в обществе мужчинами или женщи-
нами означает не просто обладать теми или иными анатомическими особенностями, это 
означает выполнять те или иные предписанные им гендерные роли, которые сформировались 
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в процессе социализации людей и не равны биологическим ролям. Гендер создается обще-
ством как социальная модель поведения женщин и мужчин, определяющая их положение и 
роль в обществе и его институтах (семье, политической структуре, экономике, культуре и 
образовании и др.). Посредством гендерной социализации ребенок обучается этим моделям, 
постигает нормы взаимоотношения между полами, осваивает культурно-нравственные и 
культурно-этнические ценности, которые соответствуют понятиям «мужское» и «женское». 
Особое значение при этом приобретает воспитательный потенциал семьи, в которой моло-
дые люди начинают свою первичную социализацию [2, с. 19–21]. Следует признать, что в 
современном обществе процессы гендерной социализации, конструирования гендерной 
идентичности и гендерных отношений существенно отличаются от подобных процессов в 
прошлом, что связано с изменением традиционной патриархальной семьи и социальной роли 
женщины. И все же сфера семейно-брачных отношений до настоящего времени в значитель-
ной мере регулируется влиянием традиционных норм и стереотипов, принадлежащих к 
определенной социокультуре и культуре определенного этноса. Поэтому семья выступает в 
качестве наиболее яркого показателя изменений в ценностно-смысловом ядре культуры об-
щества и динамике изменения гендерных стереотипов в этническом сознании и самосозна-
нии представителей конкретного этноса. 

Идеи гендерного воспитания в крымскотатарской семье отражены в произведениях уст-
ного народного творчества (пословицах, поговорках, сказках, легендах, песнях и др.). От-
дельные аспекты обозначенной проблемы затрагивают ученые в области крымскотатарской 
этнопедагогики (З.Р. Асанова, Э.Р. Зарединова, М.А. Хайруддинов и др.). Однако вопросы 
трансформации гендерных стереотипов в современной крымскотатарской семье до настоя-
щего времени не выступали в качестве специального предмета исследования. 

Очевидно, что противоречие между традиционным укладом семьи и трансформацией 
присущих ей гендерных стереотипов, как педагогическое явление, нуждается в осмыслении. 
В качестве объекта анализа выступила традиционная крымскотатарская семья с присущими 
ей устоями и обычаями, а целью данной статьи явилось изучение особенностей трансфор-
мации гендерных стереотипов в современной крымскотатарской семье. 

Изложение основного материала. На протяжении веков в семьях крымских татар со-
хранились патриархальные традиции, выражающиеся в дифференциации мужского и жен-
ского поведения. С раннего детства родители внушали сыну, что он – продолжатель рода, 
носитель фамилии отца, что он должен с честью носить эту фамилию. Девочку как будущую 
хозяйку и хранительницу семейного очага с детства готовили к семейной жизни. С малых 
лет ее воспитывали в духе уважения к отцу и старшим братьям, даже в том случае, если брат 
старше сестры всего на год. В крымскотатарских семьях оба родителя меньше требовали от 
девочек и больше потворствовали им. Это позволяло воспитывать у девочек ярко выражен-
ные женские качества и, в противовес им, у мальчиков – мужские [3]. 

Успешность половой идентификации во многом зависела от компетентности и престиж-
ности родителя того или иного пола в представлении детей, а также от наличия в семье иден-
тичного их полу члена прародительской семьи: дедушки для мальчиков и бабушки для дево-
чек. В крымскотатарской семье эффективность построения гендерных отношений и констру-
ирование гендерной идентичности были чрезвычайно высоки, поскольку к одной из основ-
ных патриархальных традиций в среде крымскотатарского народа следует отнести обычай 
почитать родителей, авторитет которых был непререкаем. Даже женатый сын соблюдал тра-
диционный этикет почтительности по отношению к отцу, а любовь, уважение и почитание 
матери воспитывались в крымскотатарских детях с раннего возраста. Уважением, основан-
ным на древних традициях, характеризовалось и отношение к старшим, поскольку в крым-
скотатарской семье люди старшего поколения олицетворяли собой житейскую мудрость, яв-
лялись главными хранителями житейского опыта и этикетных нормативов народа [3, с. 34]. 

Однако время не стоит на месте, а черты, предписываемые маскулинности и феминно-
сти, являются переменными, зависимыми не только от этнокультурных, но и от историче-
ских условий. Не являются исключением и гендерные представления крымских татар, наро-
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да, который в своем историческом развитии неоднократно попадал под влияние культурных 
ценностей различных государств. 

С целью выявления и анализа трансформации, исторически присущих крымскотатарско-
му этносу гендерных стереотипов, лежащих в основе семейного воспитания, в ноябре–
декабре 2016 года была проведена экспериментальная работа. Базой исследования явился 
Таврический колледж ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». В качестве респондентов 
выступили студенты колледжа в количестве 32 человек, что в процентном выражении соста-
вило 100%. Среди них 19% (6 человек) юношей и 81% (26 человек) девушек крымскотатар-
ской национальности в возрасте от 17 до 24 лет (90%) опрашиваемых выросли в полной се-
мье, 10% респондентов росли в неполной семье. 

Молодым людям были предложены анкеты и опросники открытого типа: «Гендерная 
биография» и «Женщина/мужчина: какие они?». Предъявленные вопросы касались пред-
ставлений молодежи об «идеальных» качествах мужчины и женщины; о том, кто считался 
главой в их семье; какие обязанности должны выполнять отец, мать и дети; кто в их семье в 
большей степени занимается воспитанием детей: отец или мать, дедушка или бабушка; какие 
традиции и обычаи сохранились в семье; какие традиционные крымскотатарские праздники 
отмечает семья и т. д. 

Анализируя результаты анкетирования, мы исходили из положения о том, что воспита-
ние культуры взаимоотношений между полами включает в себя представления индивидов о 
маскулинности и фемининности, предполагающих «наличие у мужчин и женщин определен-
ных образцов, т. е. представлений о наиболее привлекательных и значимых качествах лично-
сти мужчин и женщин, проявляющихся во многих сферах деятельности: деловой, интимной 
и семейно-бытовой» [4, с. 19]. 

Отвечая на первую серию вопросов «Женщина/мужчина: какие они?», среди большого 
разнообразия выделенных девушками идеальных качеств мужчины ведущее место занимают 
доброта и целеустремленность, ум и справедливость. Среди идеальных качеств женщины 
юноши отметили верность, доброту, трудолюбие и заботливость. 

В ходе проведенного анкетирования, было выявлено, что в 81,25% случаев опрашивае-
мые главой семьи считают отца, 12,5% – мать, 6,25% – выступили за равноправие. 

Анализируя результаты исследования, мы отметили, что на вопрос «Какое количество 
детей в семье вы считаете приемлемым?» 68,75% респондентов (22 человека) ответили: «до 
3-х», 18,75% (6 человек) человек дали ответ: «от 4-х и более», остальные 12,5% (4 человека) 
указали в ответе, что каждая семья сама решит для себя приемлемое количество детей. 

На вопрос «Как вы считаете, какие обязанности в семье должен выполнять отец?» юно-
ши в основном отметили воспитание детей, обеспечение семьи и помощь по дому. Девушки 
в сфере женских обязанностей выделили, прежде всего, воспитание детей и обеспечение се-
мьи. Однако одновременно с этим они считают своим долгом создание домашнего уюта, 
умение приготовить и вкусно накормить семью. Таким образом, можно заметить, что жен-
щины стараются взвалить на себя еще и мужские обязанности: обеспечивать себя и свою се-
мью. 

Отвечая на вопрос «Какие обязанности, по вашему мнению, должны быть в семье у де-
тей?», подавляющее большинство (28 человек, 87,5%) ответили: «помогать родителям» и 
только четверо (12,5%) выбрали вариант: «просто радовать родителей». 

Рассматривая вторую серию анкет «Гендерная биография», можем отметить, что в боль-
шинстве случаев воспитанием ребенка занималась мать (43,73%, 14 человек), бабушка и де-
душка – в 37,5% случаев (12 человек), в 12,5% случаев (4 человека) оба родителя занимались 
воспитанием детей, отец – в 6,25% случаев (2 человека). 

На вопрос «Какими были Ваши любимые книги, герои и кумиры детства?» 22 человека 
(68,75%) перечислили произведения мировой классики и только 5 человек (31,25%) упомя-
нули крымскотатарские произведения. В то же время, отвечая на вопрос «Какие вы помните 
легенды, сказки из Вашего детства?», 14 респондентов (43,75%) упомянули крымскотатар-
ские легенды и сказки («Арзы-хыз», «Алтын юзюк», «Алтын бешик», «Кобелек», «Къораз-
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нен тавукъ», «Аслы-хан» и т.д.). 
Анализ результатов исследования показал, что на вопрос «Не было ли у Вас проблем в 

общении со сверстниками – мальчиками, девочками в детстве? Если были, то какие пробле-
мы? Укажите причину проблемы» 24 человека (75%) ответили об отсутствии проблем, 8 че-
ловек (25%) – о наличии таковых, из них только 2 человека (6,25%) упомянули о проблемах 
межъязыкового общения. 

На вопрос «Вместе ли празднуют мужчины и женщины вашей семьи традиционные 
праздники?» 100% анкетируемых (32 человека) ответили, что в их семье традиционные 
праздники празднуют вместе. 

Отвечая на вопрос «Какими действиями выражается чувство уважения к старшему поко-
лению?», молодыми людьми в большинстве случаев были перечислены такие действия, как 
помощь старшим и традиционные для восточной культуры поцелуй руки и обращение на «Вы». 

Затрагивая вопрос об отношении к межнациональным бракам, можно отметить, что мне-
ния респондентов разделились поровну: 50% опрошенных высказались против смешанных 
браков, 50% выразили свое нейтральное отношение к ним. Негативно ответившая сторона, 
как одну из приоритетных, отметила проблему религиозного расхождения. Такое мнение 
разделили 37,5% (6 человек). 

Из результатов анкетирования следует, что абсолютное большинство молодых людей 
высказалось в защиту соблюдения обычаев и традиций своего народа, аргументируя это бо-
язнью потерять свою национальную идентичность или ассимилироваться с другими народа-
ми. Однако, перечисляя традиции и обычаи, которые до настоящего времени соблюдаются в 
семьях крымских татар, молодежь упоминает только основные, включая и религиозные. 

Выводы. Несмотря на исламские традиции и укоренившиеся в культуре крымскотатар-
ского этноса глубокие традиции всех тюркских народов, система гендерных стереотипов, 
бытующая в современной крымскотатарской семье, подвержена процессу некоторой транс-
формации. В сознании молодых людей, особенно девушек, наблюдается отход от традици-
онных сексистских установок в отношении женщины, ее места в семье и обществе. В по-
следнее время крымскотатарская женщина стремится к самореализации своих личностных 
качеств не только в пределах домашнего очага, но и на карьерном поприще. Она берет на се-
бя больше мужских обязанностей, не бросая при этом своих исконных, приписываемых ей 
патриархатом качеств, что делает ее более «нагруженной, занятой» по сравнению с мужчи-
ной. Мужчины же, в свою очередь, стали принимать на себя часть «женских» обязанностей: 
им не чужды такие бытовые функции как воспитание детей, помощь по дому, уборка, т.е. 
молодежная среда допускает определенную феминизацию мужских гендерных ролей. Исхо-
дя из этого, следует признать, что система гендерных стереотипов в крымскотатарской семье 
стала более «светской», «прозападной». У современного поколения крымских татар появи-
лись другие личностно-ценностные ориентиры. Таким образом, учитывая все вышесказан-
ное, можно утверждать, что современное крымскотатарское общество активно прогрессирует 
на пути к свободному, равноправному социуму, избавленному от каких бы то ни было ген-
дерных стереотипов, а объединившая в своей основе социокультурные вариации и этниче-
ские традиции крымскотатарская семья выступает краеугольным камнем успешной самореа-
лизации ребенка в будущем. 
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Аннотация. В статье автор раскрывает вклад К.Д. Ушинского в становление педаго-
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Summary. In the article the author reveals the contribution of K.D. Ushinsky in the formation 
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Постановка проблемы. Основа педагогического наследия Константина Дмитриевича 

Ушинского состояла в демократизации народного образования и в идее народности воспита-
ния. Его педагогические идеи нашли свое отражение в книгах для чтения «Детский мир» 
(1861 г.) и «Родное слово» (1864 г.), труде «Человек как предмет воспитания. Опыт педаго-
гической антропологии» (2 т. 1868–1869 г.) и других педагогических работах. 

Термин «Педагогическая антропология» был введен великим педагогом, новатором и 
ученым К.Д. Ушинским. В 1868 г. был опубликован первый том, а в 1869 г. – второй том его 
произведения «Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии». 

Анализ литературы. С 1864 г. в журнале «Педагогический вестник» опубликовали се-
рию статей К.Д. Ушинского под общим названием «Основные черты человеческого орга-
низма в применении к воспитанию». В 1868 г. был издан первый том исследования, а в 1869 г. 
издан второй том. К сожалению, закончить свой труд К.Д. Ушинский не успел. Третий том 
остался незаконченным и был опубликован только в 1908 г. 

Цель статьи – проанализировать педагогическую деятельность К.Д. Ушинского и его 
роль в становлении педагогического антропологизма. 

Изложение основного материала. Приступая к работе по написанию «Педагогической 
антропологии», великий мыслитель был уверен в том, что для успешной организации педа-
гогической деятельности, кроме терпения, врожденных способностей и умений, нужны спе-
циальные знания [1, с. 56]. По мнению ученого Б.М. Бим-Бада, К.Д. Ушинский не нашел в 
литературе такого знания о человеке, которое раскрывало бы сущность воспитания, форми-
рующего личность [2, с. 36]. В связи с этим, К.Д. Ушинский считал, что задуманный им труд 
будет способствовать удовлетворению потребности в знаниях, необходимых для воспитания 
и развития. 

Формирование идей педагогической антропологии К.Д. Ушинского осуществлялось под 
влиянием другого философа и мыслителя – И. Канта. В своих научных трудах великий педа-
гог затрагивал основные идеи неокантианской философии. К.Д. Ушинский разделяет науки 
на две ветви: «науки о природе» (естествознание) и «науки о духе», к которым относит исто-
рию, педагогику, что является характерным для баденской школы. 

В своей книге «Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии» 
он пытался воплотить задуманную идею. В первом томе педагог проанализировал психофи-
зиологические основы познавательной деятельности, которые можно применить в дидактике. 
Педагогическая антропология, считал К.Д. Ушинский, должна начинаться с физиологии и 
гигиены, с обоснования фактов и тех факторов, которые характеризуют полноценное разви-
тие организма человека. 

Второй том был посвящен изучению психофизиологических особенностей эмоциональ-
ной сферы, которая также имеет колоссальное значение для воспитания. 
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В третьем томе К.Д. Ушинский задумал обобщить педагогические правила, которые яв-
ляются следствием анализа законов психофизиологической деятельности. Однако смерть 
ученого не позволила выполнить задуманное. 

Предпринимая попытки определить место педагогической антропологии в системе наук, 
К.Д. Ушинский утверждал, что педагогика – это искусство, а не наука воспитания. Если 
наукой считать объективное изложение законов тех или других явлений, которые относятся 
к одному предмету, то предметами науки могут быть или явления природы, или явления ду-
ши человека, или... математические формы, – считал педагог [1, с. 7]. 

Педагогику, политику и медицину К.Д. Ушинский называет искусством. Наука только 
изучает существующее или существовавшее, а искусство стремится создать и сотворить то, 
чего нет [2, с. 7–8]. 

Зарождение и дальнейшее становление педагогики происходит за счет наполнения ее со-
держания антропологическими знаниями. Последовательно, шаг за шагом, в процессе разви-
тия других наук, будет совершенствоваться и теория воспитания. К.Д. Ушинский разделяет 
мысль о важности внешнего воздействия на развитие психики человека. Русский мыслитель 
придает первостепенное значение процессу воспитания и уточняет, что его влияние имеет 
предел в душе человека и прирожденных задатках наклонностей личности. Решающее влия-
ние на становление и развитие человека оказывают и его окружение: семья, общество, нация, 
религия, язык. 

Следовательно, «педагогика – это не наука, – утверждает К.Д. Ушинский, – а искусство – 
сложное, самое высокое и самое нужное из всех искусств» [1, с. 21]. Но, будучи сложным и 
обширным искусством, оно должно основываться на данные других сложных наук. 

Таким образом, являясь искусством, педагогика не может ограничиться только правила-
ми педагогической деятельности. Гениальный педагог придерживался мысли, что если нель-
зя считать врачом того, кто, не зная анатомии, физиологии, химии и других естественных 
наук, пользуется сборником рецептов, значит нельзя назвать педагогом того, кто, зная только 
одни правила воспитания, пользовался бы в своей педагогической деятельности только эти-
ми правилами [3, с. 8–9]. 

Так, еще не используя понятие «педагогическая антропология», К.Д. Ушинский опреде-
ляет его главное назначение – изучение человека как предмета воспитания. Все знания о че-
ловеке, нужные для педагога, он рекомендует называть педагогикой в широком смысле. 

Мы можем утверждать, что для К.Д. Ушинского парадигма знаний о человеке, необхо-
димых для педагога, это и есть педагогическая антропология. 

В педагогической антропологии К.Д. Ушинский видит научную основу, фундамент для 
воспитания, утверждая, что воспитание не может существовать без науки. 

Предметом воспитания, следовательно, и предметом педагогики педагог считает разви-
тие организма человека во всем его многогранности [2, с. 12]. Пристальное наблюдение за 
процессом развития ребенка позволило педагогу сделать заключение о том, что на раннем 
этапе своего развития ребенок не способен выполнять какую-либо деятельность в одном 
направлении. Перемена рода занятий нужна ребенку для его правильного развития. Великий 
мыслитель советует: если ребенок устал читать, и его внимание ослабело, значит нужно обя-
зательно поменять род деятельности. Ему можно предложить порисовать, попеть, и потом, 
воротившись обратно к чтению, ребенок снова готов внимательно читать. Детей нужно при-
учать к постоянству деятельности, но это необходимо делать постепенно, чтобы не нагру-
жать чрезмерной нагрузкой. Таким образом, из этого вытекает, что раннее обучение должно 
начинаться не с одного, а с нескольких разных предметов: чтение, письмо, рисование, пение 
и физические упражнения, которые должны чередоваться. Только преподавание этих 
предметов во взаимосвязи будет способствовать всестороннему гармоничному развитию 
ребенка. 

Если учитель хочет, чтобы информация была прочно запечатлена в памяти у ребенка, он 
должен позаботиться о том, чтобы как можно больше органов чувств были задействованы 
при этом. Для этого учитель должен показывать детям картины, записывать слова на доске, 
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доносить до ребенка информацию так, чтобы все это запоминалось и откладывалось в голове 
у ребенка. Чтобы этого достичь, нужно самому учителю громко и четко произносить и объ-
яснять увиденное на картинке. Чем раньше и прочнее усвоятся ребенком первые образы, 
считает педагог, тем легче будет проходить обучение в старшем возрасте. Значит, учитывая 
физиологические особенности ребенка, главным источником получения новых знаний для 
детей является опыт, который ребенок усваивает с помощью внешних чувств. Таким обра-
зом, большое значение в обучении русский мыслитель придает применению принципа 
наглядности [4, с. 149]. 

На уроках К.Д. Ушинский рекомендует учителю повышать внимание детей, используя 
разнообразные средства: применять наглядность, придерживаться тишины в классе, выде-
лять слова голосом, часто обращаться к учащимся, задавать вопросы, применять награды и 
взыскания и т.д. В учебниках также должны быть специальные упражнения для развития 
процесса внимания: неоконченные предложения, специально допущенные ошибки, кон-
трольные вопросы и задания. При этом следует избегать физических и нравственных причин, 
которые могут ослаблять внимание учеников. 

Важным стержнем воспитания нравственности личности является воспитание характера, 
который является индивидуальной особенностью человека не только в мыслях, но и желани-
ях и поступках. Характер ребенка формируется под влиянием общества, в котором он разви-
вается, а также наследственных особенностей. К.Д. Ушинский указывает, что образ жизни 
человека и его воспитание имеют колоссальное влияние на выявление в нем различных 
наследственных задатков. Такие наследственные задатки могут проявиться или не проявить-
ся в человеке в зависимости от разнообразных факторов. 

К.Д. Ушинский считает, что прежде чем приступить к изучению педагогики, учитель 
должен узнать все о ее предмете – о человеке. «Если педагогика хочет воспитывать человека 
во всех отношениях, то она должна узнать его также во всех отношениях» [2, с. 15], – такова 
суть антропологии, определенная педагогом. «Педагог, – пишет он, – должен пытаться 
узнать человека, какой он есть на самом деле, со всеми его недостатками и достоинствами, 
со всеми его нуждами и со всеми его духовными требованиями. Педагог должен знать, каков 
человек в семье, в обществе, среди народа, среди человечества; во всех возрастах, во всех 
классах, во всех положениях, в радости и горе, в величии и унижении… Он должен знать 
пытаться узнать причины самых низких и самых высоких поступков, историю зарождений 
преступных и великих мыслей, историю развития характера. Тогда после этого он сможет 
вычленить в самой природе человека средства воспитательного воздействия, – а эти средства 
не маловажны [2, с. 23]. 

Великий педагог был уверен в том, что только наука может оказать помощь в опреде-
лении средств воспитательного процесса. Науки, из которых педагогика черпает знания, 
необходимые для выполнения ее целей и задач, К.Д. Ушинский называет антропологиче-
скими. К таким наукам он относил анатомию, физиологию человека, психологию, логику, 
филологию. 

Важнейшей задачей автор «Педагогической антропологии» считал извлечение из массы 
фактов каждой науки тех, которые могут иметь приложение в деле воспитания, сведение 
этих фактов лицом к лицу, освещение одного фактов [1, с. 19]. 

Главными предметами этой системы К.Д. Ушинский называет психологию и физиоло-
гию, отводит важную роль психологии. По мнению Б.Г. Ананьева, К.Д. Ушинский соединил 
физиологию и психологию, тем самым образовал из них сердцевину педагогической антро-
пологии» [3, с. 6]. 

Труд К.Д. Ушинского «Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропо-
логии» – это первая попытка объединения антропологических наук, имеющих огромное зна-
чение для деятельности воспитателя и учителя. Применяя понятие «педагогическая антропо-
логия», К.Д. Ушинский не определяет ее как новую науку, содержащую знания о человеке. 
Создавая «Опыт педагогической антропологии», педагог определяет объект педагогики – че-
ловека, а также формулирует главную цель педагогики – изучение человека. 
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Таким образом, труд К.Д. Ушинского «Человек как предмет воспитания. Опыт педагоги-
ческой антропологии» считается попыткой обобщения знаний о человеке как предмете вос-
питательного процесса. 

Выводы. К.Д. Ушинский был не только великим педагогом, писателем, но и видным де-
ятелем, основоположником научной педагогики в России, родоначальником педагогической 
антропологии. Не вычленяя педагогическую антропологию как отдельное звено научного 
мира, К.Д. Ушинский считает, что она должна найти новый подход к процессу воспитания, 
который базируется на важном принципе педагогической антропологии: перед изучением 
педагогики в узком смысле учитель должен узнать многое о самом предмете воспитания – о 
человеке. Формирование главных положений педагогической антропологии К.Д. Ушинского 
осуществлялось под влиянием идей философской антропологии И. Канта. Однако К.Д. 
Ушинский связывал совершенствование нравственности человека с ценностями христиан-
ской религии. Труды К.Д. Ушинского были причиной зарождения основ досконального изу-
чения человека. Но для этого все знания о человеке – о его душе, о теле, об окружении – 
должны быть фундаментом педагогики и применяться в процессе воспитания и обучения. 

К.Д. Ушинский внес колоссальный вклад в развитие педагогики, заложил ее научные ос-
новы. Как педагог-философ, он утверждает, что педагогика может основываться только на 
прочном философском и естественнонаучном фундаменте, на идее народности воспитания. 
Как педагог-психолог он определил психологические основы обучения и воспитания, обос-
новал систему психологических идей (характеристика мышления, памяти, внимания, вооб-
ражения, чувств, воли). Кроме того, К.Д. Ушинский – историк педагогики, изучавший труды 
других представителей педагогики Д. Локка, Ж.-Ж. Руссо, И. Песталоцци и др. 
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РАЗДЕЛ 2. 
МЕНЕДЖМЕНТ В НЕПРЕРЫВНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
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PEDAGOGICAL CONSULTING 
AND GUALITY CONTROL OF TEACHING ABSTRACT 

Summary. The article deals with the modern forms of pedagogical consulting and teaching 
quality control in higher education. 

Keywords: consulting, pedagogicheskij consulting, control, qualimetric approach, sinergetic 
approach, best seller. 

Постановка проблемы. Развитие современной системы образования предполагает из-
менения в организации взаимодействия участников образовательного процесса. Инноваци-
онным направлением решения этой проблемы является развитие разнообразных форм педа-
гогического консалтинга и контроля качества обучения. 

Педагогический консалтинг предполагает предоставление помощи студентам в различ-
ных формах учебного взаимодействия и направлен на изучение, оценку и повышение каче-
ства обучения, определяет новые требования к профессиональной деятельности преподава-
теля. 

Анализ литературы. Вопросам управления качеством образования посвящены исследо-
вания Г.А. Бордовского, О.Е. Лебедева, А.А. Нестерова, В.П. Панасюк, Ю.Г. Татура, 
С.Ю. Трапицына, А.И. Субетто, Т.И. Шамовой и других. 

Основные положения контроля качества образовательного процесса в вузах представле-
ны в исследованиях М.П. Афанасьевой, В.А. Болотова, Г.В. Воробьева, В.К. Зиненко, 
Е.А. Лебедевой, В.В. Левшиной, Л.М. Червякова. В своей работе мы руководствовались иде-
ями А.И. Адамского (качество образования) и Э.М. Короткова (управление качеством обра-
зования) [1; 2]. 

При оценке качества педагогического консалтинга, по нашему мнению, должно уделять-
ся внимание квалиметрическому и синергетическому подходам. Квалиметрическому подхо-
ду в системе педагогического консалтинга и контроля качества обучения посвящены иссле-
дования Н.А. Селезневой, А.И. Субетто, И.А. Зимней, Т.Н. Буйко, Р.С. Пионовой, И.И. Лит-
винова. 

Термин «квалиметрия» (от лат. cval – качество и rnetros – измерять) означает направле-
ние педагогических исследований по измерению и оценке взаимодействия участников обра-
зовательного процесса. Объектами квалиметрического мониторинга в системе высшего об-
разования могут быть его выпускники, качество предоставления образовательных услуг и т.д. 

Термин «синергетика» происходит от греческого «sinergeia – содружество, сотрудниче-
ство» [3, с. 456]. Актуальность синергетического подхода заключается в том, что он является 
основой развития системно-деятельностного направления в педагогике [4]. А системно-
деятельностный подход является методологической основой и стратегическим направлением 
развития образования Российской Федерации. 

К сожалению, данные подходы недостаточно представлены в системе высшего образова-
ния и нуждаются в дальнейших исследованиях. Автор статьи в исследовании частично ис-
пользовал квалиметрический и синергетический подходы. 
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Целью статьи является поиск современных форм педагогического консалтинга, форм 
контроля результативности обучения, а также определение роли преподавателя высшего 
учебного заведения в учебном процессе. 

Изложение основного материала. Под педагогическим консалтингом в современных 
исследованиях понимается вид взаимодействия преподавателя и студентов в образователь-
ном процессе в разрешении проблем, связанных с учебно-познавательной деятельностью и 
профессиональным развитием [5]. 

Понятие «консультация» происходит от латинского слова «consultatio – совещание, об-
суждение». Педагогический консалтинг в современном образовательном процессе является 
одной из важнейших форм учебной деятельности студентов всех форм обучения, особенно 
заочной формы обучения. 

Поиск механизмов повышения качества обучения и эффективных путей его совершен-
ствования всегда были и остаются актуальными направлениями педагогических исследова-
ний. Мы согласны с мнением Г.П. Кабанова и А.Ю. Самковой, что для обеспечения качества 
обучения в вузе необходимо использование комплекса форм, методов и технологий, взаимо-
действующих в учебном процессе [6]. 

Действенным решением этой проблемы, по нашему мнению, является поиск новых под-
ходов к развитию консалтинговой деятельности и контроля качества обучения, разработка 
современных методик педагогического консалтинга. 

В нашем исследовании принимали участие магистранты и студенты-бакалавры дневной 
и заочной форм обучения ГБОУВО Республики Крым «Крымский инженерно-педагогичес-
кий университет». Многие из них уже работают в школах, определились с выбором профес-
сиональной деятельности, но испытывают большую потребность в консультативном сопро-
вождении. 

Нами исследована потребность перечисленных категорий студентов в консультировании 
(рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Потребность в педагогическом консультировании (бакалавры). 
 

Результаты исследования показали, что в различной форме педагогического консульти-
рования испытывают потребность 56% студентов дневной формы обучения и 87% студентов 
заочной формы обучения. Из результатов исследования видно, что большую потребность в 
получении консультаций испытывают студенты заочной формы обучения, что объясняется 
особенностями организации учебного процесса. 

 

 
 

Рисунок 2. Потребность в педагогическом консультировании (магистранты). 
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Исследования показали, что 58% магистрантов дневной и заочной формы обучения часто 
обращаются к преподавателям за консультацией, 41% – прибегают к педагогическим кон-
сультациям периодически. 

Конкретное содержание и потребность в консультациях определяются различными фор-
мами и интенсивностью учебного процесса. 

Также нами исследована потребность студентов в педагогическом консультировании по 
видам занятий (таблица 1). 

Таблица 1. 
Потребность в консультировании по видам занятий. 

 

Виды занятий Потребность в различных видах 
консультирования (%) 

Семинары 82 
Практические занятия 71 
Экзамены 39 
Зачеты 37 
Педагогическая и научно-педагогическая практика 29 
Курсовые работы 52 
Выпускные квалификационные работы 100 
Магистерские диссертации 100 
Научно-исследовательские проекты 83 

 

Из данной таблицы видно, что наибольшая потребность у студентов в педагогическом 
консультировании возникает при подготовке выпускных квалификационных работ и маги-
стерских диссертаций – 100%; при выполнении научно-исследовательских проектов – 83%; 
при подготовке к семинарам – 82% и практическим занятиям – 71%. 

С развитием современных видов коммуникации расширился диапазон и формы педаго-
гического консалтинга. Важное место в этом процессе заняли компьютерные технологии, 
позволяющие в режиме реального времени контролировать и оценивать все этапы обучения 
и индикатор успешности каждого студента. Они позволяют оказывать консультативную по-
мощь студентам в режиме электронной почты, скайпа, форумов, чатов, групп. 

Такие формы педагогического консалтинга активно практикуются преподавателями уни-
верситета и студентами на всех этапах обучения. 

 

 
 

Рисунок 3. Педагогическое консультирование с использованием компьютерных технологий. 
 

Самой распространенной формой коммуникации и педагогического консультирования 
является электронная почта. Такой формой коммуникации пользуются 73% участников обра-
зовательного процесса. Скайп используют 7% участников образовательного процесса, чаты – 
8%, группы – 12%. Особую потребность в таких формах педагогического консалтинга испы-
тывают студенты заочной и дистанционной форм обучения. 

Современные формы педагогического консалтинга и контроля процесса обучения внесли 
изменения во взаимодействии преподавателей и студентов. 

Актуальными в данном вопросе являются исследования Е.И. Бозвановой, которые пока-
зывают, что качество педагогического консалтинга тесно связано с профессиональной ком-
петентностью преподавателя, одной из которых является тьюторство [7, с. 174–176]. 
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Проблемам тьюторства посвящены работы Ю.Д. Кокамбо, в которых автор определяет 
три главные составляющие современного понимания термина: 
- тьюторство-поддержка (педагогическая деятельность по формированию самостоятельно-

сти и независимости субъекта в решении образовательных задач); 
- тьюторство-сопровождение (помощь в воплощении индивидуальных образовательных 

программ, проектных работ, исследовательской деятельности); 
- тьюторство-фасилитация (помощь в профессиональном, культурном и личностном само-

определении) [8, с. 111–115]. 
Анализ научных публикаций и результаты нашего исследования позволяют сделать вы-

вод о том, что для подготовки будущего учителя к функциям тьютора необходима организа-
ция учебного процесса в высшем учебном заведении на основе тьюторских технологий. 

В тьюторской деятельности преподаватели могут использовать различные образователь-
ные и педагогические технологии. Одной из них является активизирующая технология 
Н.С. Пряжникова [9]. 

Педагогический консалтинг в обучении активно реализуется через внедрение проектной 
технологии, технологии модерирования, в работе с «портфолио». 

Внедрение тьюторских технологий предусмотрено современными образовательными 
программами, поэтому они должны занять достойное место в учебном процессе высших 
учебных заведений. 

Контроль процесса обучения осуществляется в соответствии с принципами дидактики, к 
которым относятся объективность, систематичность, индивидуальность, дифференцирован-
ность, всесторонность. Соблюдение этих принципов повышает не только качество обучения, 
но и эффективность всего учебного процесса. 

Основными, постоянно совершенствующимися формами контроля являются такие виды 
учебной деятельности: вступительные экзамены, курсовые работы, рефераты, различные 
формы защиты итогов прохождения педагогической и научно-педагогической практики, вы-
пускные квалификационные работы, магистерские диссертации, зачеты и экзамены, научно-
исследовательские проекты. 

Новыми видами взаимодействия для определения уровня сформированности компетен-
ций являются подготовка портфолио, кейс-технология, выполнение интегрированных зада-
ний, разработка проектов, решение ситуационных задач и т.п. 

Активно внедряется также рейтинговая система контроля знаний студентов. Рейтинговая 
система предусматривает непрерывный поэтапный контроль знаний студентов на протяже-
нии семестра и всего периода обучения, позволяет эффективно управлять качеством обуче-
ния [10]. 

Рассмотренные нами формы педагогического консалтинга и контроля качества процесса 
обучения требуют дальнейшего исследования и развития. Обозначены только основные 
направления этой деятельности. 

Результаты нашего исследования, инновационные подходы к педагогическому консал-
тингу и формам контроля качества обучения позволяют сделать следующие выводы: 
- развитие различных форм педагогического консалтинга и контроля качества обучения 

обеспечивают необходимый уровень подготовки студентов к будущей профессиональной 
деятельности; 

- целью контроля качества обучения является установление обратной связи между препода-
вателями и студентами, результативность их взаимодействия; 

- тьюторские технологии – необходимое условие повышения качества и эффективности со-
временного образовательного процесса. 
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КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩЕГО РУКОВОДИТЕЛЯ ДОУ 

Аннотация. В статье рассмотрены педагогические условия, способствующие форми-
рованию коммуникативно-управленческой компетенции будущего руководителя ДОУ. Уточ-
нено содержание коммуникативной и управленческой компетенций у студентов-
управленцев. Представлена модель формирования коммуникативно-управленческой компе-
тентности будущих руководителей ДОУ, которую можно использовать при организации 
профессиональной подготовки в вузе. 
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Samedinova E.F., Abibullaeva E.E. 
PEDAGOGICAL CONDITIONS OF FORMATION 

OF COMMUNICATIVE AND MANAGERIAL COMPETENCE 
OF THE FUTURE HEADS OF PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION 

Summary. The article examines the pedagogical conditions promoting formation of communi-
cative competence of the management of the future head of the preschool educational institution. 
Clarify the content of communication and managerial competences in students-managers. The 
model of formation of communicative competence of the future management leaders of preschool 
educational institution, which can be used in the organization of vocational training in high school. 

Keywords: competence, communicative and managerial competence, the future head of the pre-
school educational institutions, preschool educational institution. 
 

Постановка проблемы. Одним из основных стратегических направлений развития обра-
зования в нашей стране является обеспечение высокого качества подготовки современных 
специалистов, их конкурентоспособности на рынке труда. В условиях рыночных отношений 
знания закономерностей и принципов экономического развития является необходимым 
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предусловием научно-обоснованного управления современными образовательными учре-
ждениями. В образовании уже широко внедряется и используется менеджмент как новая 
стратегия и технология управления образовательными учреждениями [1, с. 65]. 

Процессы глобализации и информатизации поднимают на качественно новый уровень 
требования к управленческим знаниям, умениям и навыкам будущего руководителя ДОУ. 
Особенностью отечественной системы управления является традиционный перевес руково-
дителей с базовым педагогическим образованием. Значительное количество руководителей 
не обладает достаточными умениями и навыками в выполнении своих функциональных обя-
занностей. Это обусловливает необходимость усовершенствования подготовки будущих ру-
ководителей ДОУ еще в высшей школе по формированию у них управленческих компетен-
ций. 

Анализ литературы. Анализ психолого-педагогических источников, исследований по 
проблемам управления социально-образовательными системами, профессиональной компе-
тентности педагогов дает возможность сделать вывод о том, что формирование управленче-
ской компетентности руководителя ДОУ изучается в следующих основных направлениях: 
- обоснование общих основ педагогического менеджмента (Л. Даниленко, Г. Ельникова, 

А. Ермола, И. Исаев, Л. Карамушка, Н. Коломинский, Ю. Конаржевский, В. Кричевский, 
О. Мармаза, М. Поташник, А. Прокопенко, Т. Рогова, В. Симонов, В. Сластенин, Е. Хри-
ков, Т. Шамова, В. Шаркунова и др.); 

- раскрытие специфики управленческой деятельности администрации детского сада (В. Ан-
дреева, Л. Артемова, К. Била, А. Бондаренко, Л. Денякина, О. Дорошенкова, Т. Колодяж-
ная, К. Крутой, Л. Покроева, О. Саметис, Р. Спружа, Р. Стеркина, П. Третьяков, Л. Фалю-
шина и др.); 

- освещение вопросов профессионально-педагогической подготовки будущих специалистов 
дошкольного образования (Л. Артемова, А. Богуш, Г. Беленькая, Г. Бурма, Т. Горюнова, 
Н. Грама, Г. Лаврентьева, Л. Машкина, С. Мельничук, Х. Шапаренко и др.). 
При всей важности этих исследований степень разработки проблемы формирования 

управленческой компетентности руководителя дошкольного учебного заведения недоста-
точно: учеными рассматриваются различные стороны управленческой деятельности руково-
дителя ДОУ, однако исследований, посвященных вопросам формирования коммуникативно-
управленческой компетентности будущих руководителей ДОУ, нет. 

Такое положение научного знания обусловливает необходимость решения противоречий, 
а именно: между требованиями, которые предъявляются к коммуникативно-управленческой 
компетентности руководителя ДОУ, и имеющимся уровнем его управленческой компетент-
ности; между потребностью теоретического и практического обеспечения готовности буду-
щего руководителя ДОУ к эффективной управленческой деятельности и отсутствием целе-
направленной подготовки студентов к практической деятельности; между накопленным 
опытом управления социально-педагогическими системами и отсутствием разработанных 
педагогических условий для формирования коммуникативно-управленческой компетенции 
личности будущего руководителя дошкольным образовательным учреждением. 

Цель статьи – выделить, охарактеризовать и научно обосновать педагогические условия 
для формирования коммуникативно-управленческой компетенции личности будущего руко-
водителя дошкольным образовательным учреждением. 

Изложение основного материала. Построение организации воспитательно-образо-
вательного процесса любого образовательного учреждения зависит от компетентности его 
руководителя. Соотношение категорий «компетентность» и «компетенция» рассмотрено 
А.В. Хуторским. По его мнению, «компетенция» – заранее заданное социальное требование 
(норма) к образовательной подготовке человека, необходимой для его эффективной продук-
тивной деятельности в определенной сфере, «компетентность» – уже состоявшееся качество 
личности (совокупность качеств) ученика и минимальный опыт деятельности в заданной 
сфере [2]. Компетентность рассматривается как круг полномочий управленца, а компетенции 
как совокупность взаимосвязанных качеств руководителя, которые выражаются в знаниях, 
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умениях, навыках [3, с. 69]. Компетентность является более широким понятием и по своему 
содержанию устанавливает оценочную характеристику управленца как субъекта воспита-
тельно-образовательного процесса, его способность выполнять управленческие функции. 

Компетенция – это объективная категория, которая позволяет управленцу решать внут-
ренние и внешние проблемы ДОУ, определять прогнозируемые результаты, осуществлять их 
оценку, четко организовывать образовательный процесс, определять причины, препятству-
ющие успешной деятельности образовательного учреждения, принимать решения по их 
устранению на основе интеграции профессионально-педагогического (управленческого) и 
личного опыта, а также приобретенных знаний и сформированных умений и навыков [4, 
с. 5]. 

Управленческую компетентность руководителя ДОУ мы рассматриваем как системати-
зированный и целенаправленный процесс, направленный на формирование у индивида ком-
петентностей и компетенций, которые совершенствуются путем саморазвития и предусмат-
ривающий создание менеджера нового типа с целью эффективного его функционирования в 
образовательном пространстве [5]. 

Основной задачей высшей школы в данном контексте является формирование коммуни-
кативно-управленческой компетенции личности будущего руководителя дошкольным обра-
зовательным учреждением, способного профессионально выполнять свои должностные обя-
занности после окончания вуза. Выделение коммуникативной компетентности, наряду с 
управленческой, на наш взгляд необходимо из-за того, что руководитель ДОУ работает с 
детьми и взрослыми, возраст которых охватывает достаточно широкий диапазон (с 1 до 60–
70 лет) и он должен уметь находить подходы ко всем. 

На сегодняшний день понятие «коммуникативная компетентность» И.А. Ильяева, 
Э.С. Макарян отождествляют с «культурой общения», С.Л. Братченко, Ю.Н. Емельянова, 
Е.В. Руденский с «коммуникативной культурой», М.Н. Вятютнев с «коммуникативной ком-
петенцией», Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова, Б.Н. Головин с «культурой речи», О.М. Казарце-
ва с «культурой речевого общения», А.К. Михальская с «культурой речевого поведения». 
Существует множество вариантов понятия «коммуникативная компетентность», нет единого 
мнения о структуре. Но в своей работе мы выбрали в качестве опорного понятие коммуника-
тивной компетентности, представленное в работах В.В. Марковой, Т.В. Беляниновой и 
Н.И. Калашниковой, которые рассматривают данное понятие как совокупность знаний, уме-
ний, навыков, способов деятельности, порождающих готовность будущего руководителя 
ДОУ к осуществлению профессиональной деятельности в любой ситуации [4]. 

В ходе исследования на основе анализа литературы по проблеме были рассмотрены со-
ставляющие элементы коммуникативно-управленческой компетенции будущих руководите-
лей ДОУ, выделенные В.В. Марковой, Т.В. Беляниновой и Н.И. Калашниковой, которые яв-
ляются неотъемлемыми, взаимозависимыми и усиливающими существование друг друга. 
Таким образом, содержание коммуникативно-управленческой компетентности будущего ру-
ководителя ДОУ составляют [6, с. 118]: 
1) общекультурная компетентность, содержащая нравственную, духовную, страноведче-

скую, поликультурную, экологическую, языковую, коммуникативную, лингвокультурную, 
валеологическую, здоровьесберегающую и жизнетворческую компетенции; 

2) общенаучная компетентность, которую мы рассматриваем через реализацию аналитиче-
ской компетенции, компетенции саморазвития и самообразования, прогностической, ис-
следовательской, интеллектуально-творческой компетенции, компетенции продуктивной 
деятельности, познавательно-интеллектуальной, дискурсивной компетенции; 

3) социальная компетентность, к которой относится организаторская, корпоративная, жиз-
ненная, конфликтологическая, организационно-коммуникативная, стратегическая, этно-
психологическая, психологическая, социокультурная, эмоционально-волевая, ситуацион-
ная компетенции; 

4) профессионально-педагогическая компетентность, реализуемая через общеотраслевую 
компетенцию, образовательную, предметную, предметно-методическую, диагностиче-
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скую, учебную, творческую, дидактическую, оценочно-контрольную, функциональную, 
трудовую компетенции; 

5) информационно-правовая, основанная на информационно-коммуникационной, информа-
ционной, правовой, нравственно-правовой, гражданской, технологической компетенции. 
Степень сформированности коммуникативно-управленческой компетентности будущего 

руководителя образовательного учреждения зависит от многих факторов, к которым отно-
сятся условия и алгоритмы ее формирования, принципы, методы, приемы, подходы, а также 
содержание формирования управленческой компетентности. 

Таким образом, с опорой на научные источники по вопросам педагогического управле-
ния (Л. Даниленко, Г. Ельникова, А. Ермола, И. Исаев, Л. Карамушка, Н. Коломинский и др.) 
сущность управленческой деятельности руководителя ДОУ представляем как «цель деятель-
ности», то есть деятельности по организации деятельности других (педагогов, детей). По со-
держанию управленческая деятельность руководителя ДОУ является преобразующей дея-
тельностью, направленной на изменение плана развития ДОУ, методов управления педаго-
гическим процессом, на изменения личности самого руководителя и связанной с выполнени-
ем различных функций; по форме – коммуникативная деятельность, включающая непосред-
ственное и опосредованное общение в процессе принятия управленческого решения; по 
структуре – ценностно-ориентационная деятельность, направленная на формирование систе-
мы ценностей руководителя и его переноса на участников педагогического процесса. 

Чтобы руководить педагогическим коллективом в современных условиях, необходима 
новая коммуникативно-управленческая компетентность руководителя дошкольной образова-
тельной организации. Коммуникативно-управленческую компетентность «лидера», «мене-
джера» отличают широкий кругозор, инициативность, общая культура, грамотная речь. Эти 
качества помогают заведующему дошкольной образовательной организацией оперативно 
решать педагогические и административные задачи, рационально расставлять кадры и рас-
пределять их обязанности, стимулировать профессионально-педагогическую деятельность 
каждого сотрудника в приоритетных направлениях, определяемых программой развития. 

Процесс профессиональной подготовки будущих руководителей ДОУ требует учета спе-
цифики педагога-управленца и компетенций, необходимых для эффективного руководства. С 
учетом отсутствия практического опыта у студентов в руководстве, это может выражаться в 
осознании себя самостоятельной, самоуправляемой личностью; наличии определенного про-
фессионально-личностного опыта; стремлении с помощью образования достичь конкретных 
целей и решить свои жизненно важные проблемы [7]. В то же время преподаватели вуза 
должны помнить, что сложность и многофункциональность профессиональной деятельности 
руководителя ДОУ достаточно часто приводит и к негативным последствиям, в частности, к 
наличию личностных деформаций, которые оказываются в жесткой фиксации мировосприя-
тия, профессиональной позиции, ощущении самодостаточности, высокой амбициозности, 
нежелании изменений в содержании работы; определенной системы нецелесообразной пси-
хологической защиты (фрустрация, психологические акцентуации, комплекс угрозы автори-
тета, «эмоциональное выгорание» и др.), направленной на сохранение постоянства внутрен-
него мира и в определенной степени снимающей в сознании руководителя необходимость 
разрешения противоречия между требованиями, предъявляемыми к нему и имеющимся 
уровнем развития как личности и профессионала. Будущим руководителям ДОУ необходимо 
осознать всю сложность и многогранность выбранной ими профессии и понимать, что от 
компетенций, сформированных еще в стенах вуза, зависит их дальнейшая коммуникативно-
управленческая деятельность в дальнейшем. 

Все это усложняет процесс формирования коммуникативно-управленческой компетен-
ции будущего руководителя ДОУ и требует разработки специальной технологии формирова-
ния и внедрения адекватных педагогических условий для осуществления данного процесса 
еще на момент обучения в вузе. 

На наш взгляд, технология формирования коммуникативно-управленческих компетен-
ций будущего руководителя должна включать следующие компоненты: 



 

51 
 

- целевой компонент – предполагает ориентацию на роль и место управленческих умений 
будущего руководителя в профессиональной деятельности, проектирование целей и задач 
формирования управленческих умений; 

- содержательный компонент – включает накопление знаний и развитие умений, способ-
ствующих эффективной управленческой деятельности будущего руководителя и обеспе-
чивают успешность ее осуществления; 

- мотивационный компонент – предполагает развитие у студента положительной мотива-
ции к формированию коммуникативно-управленческой компетентности через познание 
себя и осознание своей профессиональной деятельности, формирование эмоционально-
личностного отношения к управленческой деятельности; 

- деятельно-операционный компонент – предполагает использование форм, методов и 
средств организации управленческой подготовки в условиях максимального приближения 
процесса познания к реальной профессиональной деятельности руководителя ДОУ; 

- контрольно-оценочный компонент – предполагает выявление уровня сложившейся управ-
ленческих умений, оценку и самооценку проведенной управленческой деятельности с це-
лью фиксации его результатов для дальнейшей их переоценки. 
Процесс формирования и развития коммуникативно-управленческой компетентности ру-

ководителя дошкольного образовательного учреждения будет эффективным при условии со-
здания единых научно-теоретических подходов к его реализации в течение профессиональ-
ной подготовки в высших педагогических учебных заведениях и профессионального станов-
ления в должности руководителя ДОУ. Успешное решение проблемы формирования комму-
никативно-управленческой компетенции будущего руководителя зависит, на наш взгляд, от 
соблюдения следующих педагогических условий: 
1) соответствие содержания отдельных учебных дисциплин компонентам структуры управ-

ленческой компетенции будущего руководителя ДОУ, выделенной на основе функций 
управления (планирование, организация, контроль и мотивация) в различных направлени-
ях профессиональной деятельности; 

2) использование активных методов обучения в организации учебного процесса при подго-
товке будущих руководителей ДОУ, которая предполагает решение управленческих задач, 
идентичных проблемам реальной практики дошкольного учреждения; 

3) погружение студентов в управленческую и самоуправленческую среду в рамках внеауди-
торной деятельности студентов, способствующее развитию личностных коммуникативно-
управленческих качеств будущего руководителя. 
Для внедрения предложенных педагогических условий можно использовать модель фор-

мирования коммуникативно-управленческой компетентности будущих руководителей ДОУ 
(таблица 1). 

Для реализации педагогических условий по формированию коммуникативно-управлен-
ческих компетенций будущий руководитель ДОУ должен обладать определенной информа-
цией, которую получает (в базовом виде) во время обучения в высшей школе. Бесспорно, 
процесс обучения требует постоянных инновационных подходов. Поэтому можно выделить 
определенные недостатки этой системы. 

1. Государство тратит лишние средства на образование слушателей, в будущем не рабо-
тающих по специальности. В этом контексте нужно пересмотреть наличие бюджетных мест по 
соответствующей сфере подготовки и сопоставить их количество с государственным заказом. 

2. Во время учебно-воспитательного процесса научно-педагогические работники не об-
ращают внимания на типы мышления слушателей, чем могут «отбить» желание продолжать 
работать по выбранной специальности. 

3. В большинстве случаев научные и научно-педагогические работники, осуществляю-
щие подготовку управленцев, не имеют собственного опыта практической деятельности. 

4. Для обеспечения эффективной реализации принципа непрерывности образования 
необходимо обратить внимание на инновационные системы и подходы, благодаря которым 
можно достичь лучших результатов. 
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Таблица 1. 
Модель формирования коммуникативно-управленческой 

компетентности будущих руководителей ДОУ. 
 

Цель – повышение уровня коммуникативно-управленческой компетентности 
будущих руководителей ДОУ. 

Компоненты 
Название Цель Содержание Формы и методы 
Целевой  

компонент 
Определение стра-
тегии формирова-
ния коммуникатив-
но-управленческих 
компетенций. 

Проектирование целей и задач 
формирования коммуникатив-
но-управленческих компетен-
ций. 

Диагностические 
методы. 

Содержательный 
компонент 

Накопление знаний 
и развитие умений 
коммуникативно-
управленческих 
компетенций. 

Накопление знаний и развитие 
умений, способствующих эф-
фективной управленческой 
деятельности будущего руко-
водителя и обеспечивают 
успешность ее осуществления. 

Активные методы 
обучения (блиц-
игры, круглый стол, 
мозговой штурм, 
«телемост», пресс-
конференция и пр.). 

Мотивационный 
компонент 

Актуализация про-
блемного поля бу-
дущего руководи-
теля ДОУ, рефлек-
сирующего начало 
его деятельности. 

Развитие у студента положи-
тельной мотивации к форми-
рованию коммуникативно-
управленческой компетентно-
сти через познание себя и осо-
знание своей профессиональ-
ной деятельности; формирова-
ние эмоционально-лич-
ностного отношения к управ-
ленческой деятельности. 

Знакомство с ФГОС 
ДО и другими нор-
мативно-правовыми 
актами. 
Коммуникативный 
тренинг И.А. Маль-
хановой, Г.Г. Ми-
рошиной. 

Деятельно-
операционный 

компонент 

Определение роли 
и функций руково-
дителей и специа-
листов ДОУ для их 
эффективного вза-
имодействия по 
развитию комму-
никативно-управ-
ленческой компе-
тентности будущих 
руководителей 
ДОУ. 

Использование форм, методов 
и средств организации управ-
ленческой подготовки в усло-
виях максимального прибли-
жения процесса познания к ре-
альной профессиональной де-
ятельности руководителя 
ДОУ. 

Погружение сту-
дентов в управлен-
ческую и само-
управленческую 
среду в рамках вне-
аудиторной дея-
тельности студен-
тов. 

Контрольно-
оценочный ком-

понент 

Определение эф-
фективности моде-
ли по формирова-
нию коммуника-
тивно-управлен-
ческой компетент-
ности будущих ру-
ководителей ДОУ. 

Измерение показателей сфор-
мированности коммуникатив-
но-управленческой компе-
тентности у будущих руково-
дителей ДОУ. 

Методы диагности-
ческого компонен-
та. 

 
В современной практике подготовки будущих руководителей ДОУ к управленческой де-

ятельности большое значение приобретают активные диалогические методы обучения, 
направленные на овладение профессионально-ориентированными знаниями, культурой об-
щения, формирование коммуникативных и управленческих компетенций, развитие личност-
ных качеств делового человека и его управленческих умений. К этой группе методов отно-
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сятся: анализ конкретных ситуаций, разработка документации ДОУ; имитация рабочего дня 
заведующего; имитационные, проблемные и деловые игры; тренинги и т.п. 

Итак, формирование коммуникативно-управленческих компетенций будущего руководи-
теля дошкольного учебного заведения представляет собой комплекс взаимосвязанных эле-
ментов педагогического процесса, которые обеспечивают подготовку высококвалифициро-
ванных конкурентоспособных управленцев с нестандартным мышлением, высокой управ-
ленческой культурой, при выполнении определенных педагогических условий в рамках обу-
чения в высшей школе. 

Выводы. Совершенствование содержания обучения в вузе при подготовке управленцев 
является одним из важных условий дальнейшего улучшения работы при подготовке будущих 
руководителей дошкольных образовательных учреждений. Процесс обучения не должен 
сводиться в основном к запоминанию фактов, определений, правил, понятий, то есть к тре-
нировкам механической памяти. Формирование коммуникативно-управленческой компе-
тентности должно быть направленным на всестороннее развитие личности, его психических 
функций, выработку обобщенных умений. 
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Постановка проблемы. Модернизация системы образования невозможна без высокой 
профессиональной управленческой культуры руководителей всех уровней, в том числе и ру-
ководителей образовательных учреждений. Реалии показывают, насколько современному 
руководителю необходимы знания по теории и практике управления. Это требует нового ка-
чества его профессиональной компетентности, значительным фактором развития которой 
является процесс повышения уровня профессиональной подготовки управленческой культу-
ры руководителя образовательного учреждения в современных условиях. Формирование и 
развитие профессиональной подготовки управленческой культуры руководителя образова-
тельного учреждения обусловило задачу содержания понятий профессиональной компетент-
ности управленцев дошкольных образовательных учреждений. 

Анализ литературы. Теоретические положения, связанные с концепцией единства пси-
хики и деятельности, разрабатывается в отечественной и зарубежной психологии Л.С. Вы-
готским, С. Костюком, А.Н. Леонтьевым, С.Д. Максименко, С.Л. Рубинштейн и др.; систем-
но-структурный подход к проблеме личности рассматривают П.К. Анохин, Г.А. Балл, 
В.А. Семиченко; системно-структурный подход к анализу профессиональной деятельности 
разрабатывают К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, А.Н. Бандурка, Е.А. Климов, 
Б.Ф. Ломов, Н.В. Чепалова, В.Д. Шадриков. 

Теоретические положения, связанные с теорией модели специалиста, нашли отражение в 
трудах А.Н. Бандурка, О.В. Землянского, А.А. Деркач, И.В. Емшиной. 

Цель статьи – раскрыть особенности управленческой культуры руководителя образова-
тельного учреждения в современных условиях. 

Изложение основного материала. Чтобы быть эффективным руководителем образова-
тельного учреждения, в своей деятельности управленец должен опираться на современные 
научные подходы, философские модели управления, основанные на теории управления че-
ловеческими ресурсами, а именно: модель внутренних процессов как бюрократическая 
структура, поддерживающая существование организации (М. Вебер) модель человеческих 
отношений, которая построена на учете как потребностей, так и возможностей человека 
(А. Маслоу, К. Адельфер) модель конкурентных ценностей (Р. Уотерман). По нашему мне-
нию, использование человеческого потенциала в образовательном учреждении возможно при 
условии четко сформированных целей и ценностей. 

В научных источниках по проблеме исследования (Л. Фаткин, Д. Петросян) делаются 
попытки определить уровень управленческой культуры руководителя образовательного 
учреждения в современных условиях; Б. Лисин обосновывает возможность формирования 
управленческой культуры и необходимость широкой популяризации ее образцов в противо-
вес примерам «антикультуры»; Я. Радченко разрабатывает критерии организационной куль-
туры руководителя в управленческой деятельности; О. Атласова рассматривает управленче-
скую культуру личности как социально-педагогический феномен системы высшего профес-
сионального образования. 

С точки зрения А. Журавлева, управленческая культура – это мера и способ творческой 
самореализации личности руководителя в различных видах управленческой деятельности, 
направленной на усвоение, передачу и создание ценностей и технологий в управлении обра-
зовательным учреждением [1]. 

Важны выводы о целесообразности рассмотрения управленческой культуры руководите-
ля образовательного учреждения как целостной, интегративной личностной характеристики. 
Речь идет об изучении особенностей персональной управленческой деятельности, как лич-
ных свойств личности, поскольку мы говорим не о субъекте управления, который, конечно, 
может быть не только индивидуальным, но и групповым, а о руководителе образовательного 
учреждения (детского сада, школы) – директора, прежде всего как профессионала с прису-
щими ему личными свойствами. Анализ рассматриваемого понятия в таком аспекте позволя-
ет говорить о том, что управленческая культура – это свойство, присущее руководителю об-
разовательного учреждения как личности, но проявляется она во всех областях его деятель-
ности как профессионала и сделать вывод о том, что понятие «управленческая культура ру-
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ководителя образовательного учреждения» является, с одной стороны, видовым (отдельным) 
по отношению к более общим (управленческая культура руководителя, управленческая 
культура, культура труда), с другой – управленческая культура может быть рассмотрена как 
одна из характеристик личности руководителя образовательного учреждения, которая суще-
ственно влияет на качество его управленческой деятельности. 

Управленческую деятельность В. Бондарь определяет как целенаправленное взаимодей-
ствие субъектов и объектов, которая обеспечивает становление, стабилизацию, оптимальное 
функционирование и обязательное развитие образовательного учреждения; В. Крижко, 
Е. Павлютенков – как целенаправленную деятельность по согласованию субъект-субъектных 
отношений и действий для поддержания целостности системы и приведения ее в заданное 
состояние; М. Полянский – как целенаправленный процесс взаимодействия личностей, так и 
управления воспитательно-образовательным процессом. 

Необходимость в управлении возникает каждый раз, когда люди объединяются, чтобы 
совместно сделать то, что по отдельности они сделать не могут или отдельно это делать не-
целесообразно. В этом случае возникает особая задача – формулировка общей цели и объ-
единения усилий участников совместной деятельности на ее достижение, и решается в про-
цессе управления. Благодаря этому, общественная деятельность является не спонтанной, а 
целенаправленной и организованной, что способствует эффективности управления процес-
сом. 

Анализ научных источников свидетельствует, что большинство трактовок понятия 
«управление» базируется на системном подходе. Так, Л.В. Фаткин с коллегами предпринял 
одну из первых попыток систематизировать и обобщить основные положения современной 
теории и практики управления применительно к финансовым государственным учредим и 
коммерческим организациям [2]. Н.С. Злобин отмечает, что в самом общем виде содержание 
самого понятия «управление» раскрывается как воздействие на управляемую систему с це-
лью максимального функционирования ее для того, чтобы переход к качественно новому со-
стоянию, которое осуществляется циклически, должен был способствовать достижению вы-
двинутых задач [3]. 

Интерес к этой проблеме не случаен, поскольку известно, что во многих странах мира, 
сделали в последнее время резкий прорыв в своем развитии (Германия, Япония и т.д.), одной 
из существенных условий их расцвета стала актуализация национальной и педагогической 
управленческой культуры. 

В. Мельник обращает внимание на то, что решение сложных задач дальнейшего эконо-
мического, общественно-политического, социального и культурного развития нашей страны 
возможно лишь при условии создания эффективно функционирующей системы образования 
[4]. Автор отмечает, что понятие «образование» глобализируется и воспринимается учеными 
и практиками как континуум (от лат. continuum – непрерывность, целостность) всех процес-
сов, формирующих, развивающих и адаптирующих личность руководителя к эффективной 
профессиональной деятельности в условиях стратегических изменений в обществе и образо-
вании. По ее мнению, с учетом определенных реалий руководитель образовательного учре-
ждения в современных условиях должен получить позицию активного субъекта на рынке 
труда образования, а полученная профессиональная подготовка – стать главным личным ка-
питалом. При таких требованиях, отмечает автор, управление образовательными учреждени-
ями является ответственной сферой научного управления в системе образования, что требует 
четкого осознания руководителями образовательных учреждений необходимости непрерыв-
ного профессионального роста, повышения управленческой культуры и качественного овла-
дения новейшими знаниями в области педагогики, психологии, философии, культурологии, 
социологии, права, финансов, менеджмента и других наук, а также практического освоения 
новых форм и методов управленческой деятельности в сфере дошкольного образования. Все 
это требует, в свою очередь, новой профессиональной компетентности. 

Проблемы научного управления актуальны для всех образовательных учреждений. От 
управленческой компетентности (а значит и профессиональной) зависит и модернизация 
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управленческой культуры руководителя. Разделяем мнение авторов, выходящих из принято-
го положения о том, что управленческая деятельность руководителя образовательных учре-
ждений связана как с педагогической (профессиональной), так и с профессиональной (специ-
альной) деятельностью. Поэтому содержательная линия образовательного процесса состоит 
в организации двух определяющих линий: педагогической (профессиональной) и професси-
ональной (специальной), которые предоставляют уровень управленческой культуры руково-
дителя образовательного учреждения [4]. 

П.Т. Фролов раскрывает вопросы управления педагогическим процессом в школе, при 
этом автор предполагает, что основы этой деятельности должны быть хорошо известны не 
только руководителям школы – директору и его заместителям, но и учителям, воспитателям, 
с тем, чтобы строить учебно-воспитательный процесс в единстве с целями и задачами, стоя-
щими перед школой в целом [5]. Е.А. Смирнов рассматривает вопросы управления с точки 
зрения лидерства как синтетической деятельности, акцентирует внимание на содержании 
личного участия лидера. В качестве важных факторов автор выделяет личностные особенно-
сти управленца, в том числе стиль, опыт, компетентность, коммуникативные навыки [6]. 

В то же время параллельно существуют понятия «педагогическая культура», «педагоги-
ческая компетентность», «профессиональная культура», «профессиональная компетент-
ность», «управленческая культура» и «управленческая компетентность» руководителя учеб-
ного заведения, однако нет никакой необходимости противопоставлять или разграничивать 
управленческую профессиональную и педагогическую культуру руководителя образователь-
ного учреждения. Видимо, целесообразно говорить о профессиональной культуре руководи-
теля образовательного учреждения как о целостном, интегративном личном свойстве. 

Культура, подчеркивает Н. Злобин, как совокупность всех положительных социальных 
(созданных человеком) образований, включает в себя три главные системы социальных цен-
ностей, которые не передаются генетическим каналам: информационная система (знание 
всех видов и уровней: факты, гипотезы, категории, учения, теории, персонала и т.д.); опера-
ционная система (умение всех видов и уровней: навыки, средства, способы, подходы, техно-
логии и т.д.); мотивационная система (установки всех видов и уровней: желание, стремление, 
интересы, убеждения, отношение и т.д.). Через объективное действие интегративных и дез-
интегративных процессов в системе управления образовательными учреждениями, быстро 
меняется в современных условиях, человек, будучи профессионалом (профессионально ком-
петентным), должен максимально развивать в себе способности к сознательной самооргани-
зации своей деятельности и самоуправления своими интеллектуальными, моральными и фи-
зическими резервами [3, c. 54–56]. 

Управленческая культура как составляющая профессиональной деятельности руководи-
теля образовательного учреждения находится в сфере культуры труда, культуры профессио-
нальной управленческой деятельности. Она как целостное свойство личности проявляется в 
процессе профессиональной управленческой деятельности; характеризует особенности со-
знания, поведения, общения и управленческой деятельности руководителя; обеспечивает 
осознание и культуросообразность профессиональной деятельности; стимулирует творческое 
развитие руководителя в процессе профессиональной деятельности. 

Итак, управленческая культура может выступать и как условие успешной управленче-
ской деятельности, и как ее составляющая, и как одна из характеристик носителя управлен-
ческой деятельности. Содержание управленческой культуры руководителя образовательного 
учреждения – это знание принципов, методов организационных форм и технологических 
приемов управления образовательным процессом, направленных на повышение его эффек-
тивности. 

Понятие «профессиональная культура» охватывает и ряд качеств, прежде всего мораль-
ных, которые достойные представители соответствующих профессий проявляют и за преде-
лами выполнения своих трудовых функций. 

Неотъемлемой составляющей управленческой культуры является профессиональная 
компетентность, то есть владение системой знаний, умений и навыков, достаточной для 
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успешного решения того круга трудовых задач, соответствующее текущим и прогнозируе-
мым на ближайшее будущее функциональным обязанностям данного работника. В то же 
время, представляя собой цивилизационное образование, профессиональная компетентность 
не исчерпывает собой культуру профессионального труда и тем более – профессиональную 
культуру. Профессиональная культура предполагает творческое осуществление труда, обес-
печивая определенные предпосылки этого, такие как владение стратегиями творческой дея-
тельности; владение не только зафиксированными в пособиях и справочниках, но и нефор-
мализованными, транслируемыми в общении профессионалов личностного знаниями; разви-
тость профессиональной интуиции. Она предусматривает развитость профессионально зна-
чимых компонентов мотивации и самосознания на уровне, который позволяет говорить об 
овладении духовностью профессионала. 

Анализ содержания психологической культуры и закономерностей ее формирования вы-
ходит за пределы нашего рассмотрения – как и многие другие важные приложений катего-
рии культуры к анализу образовательной проблематики. Актуальность дальнейших исследо-
ваний в этих направлениях вряд ли можно поставить под сомнение. 

Выводы. Решение проблемы управленческой культуры руководителя образовательного 
учреждения в современных условиях позволит осуществить системно-психологический ана-
лиз теорий профессиональной компетентности управленца-профессионала в системе образо-
вания, который даст возможность осознать сущность, содержание и структуру системы про-
фессионально значимых качеств личности руководителя; выделить перечень их основных 
составляющих, весомых в решении задач прогнозирования профессиональной пригодности к 
управленческой деятельности в образовательных учреждениях; уточнить психологическую 
структуру профессиональной деятельности управленца; объективные и субъективные факто-
ры развития их профессиональной компетентности; осуществить поиск путей дальнейшего 
развития определение условий эффективной организации процесса формирования управлен-
ческой культуры руководителя образовательного учреждения. 
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РАЗДЕЛ 3. 
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И ВОСПИТАНИЯ В НЕПРЕРЫВНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 
УДК 373:37.018.2:37.017.93 

Асанова З.Р. 
ТРИЗ-ТЕХНОЛОГИИ В ИЗУЧЕНИИ ЭТНОКУЛЬТУРЫ 

УЧАЩИМИСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
Аннотация. В статье рассматривается возможность введения элементов ТРИЗ-тех-

нологии в учебно-воспитательный процесс начальной школы как оптимального подхода к 
изучению этнокультуры учащимися. 

Ключевые слова: ТРИЗ-технология, этнокультура, этновоспитание младших школьни-
ков. 

Asanova Z.R. 
TSIP-TECHNOLOGY IN THE STUDY 

OF ETHNIC CULTURE TO PRIMARY SCHOOL PUPILS 
Summary. The article discusses the possibility of introducing elements of the TSIP-technology 

(TSIP – theory solving invention problems) in the educational process of primary school as an op-
timal approach to the study of ethnic culture pupils. 

Keywords: TSIP-technology (TSIP – Theory solving invention problems), ethnic culture, educa-
tion in primary schools. 
 

Постановка проблемы. Воспитание подрастающей молодежи, формирование у нового 
поколения целостной системы ценностей и духовных приоритетов является первоочередным 
заданием отечественной образовательной системы. В связи с тем, что в сфере образователь-
ной политики государство обязуется обеспечить сохранение и обогащение национальных 
культурно-исторических традиций, в воспитательной практике акцентируется внимание на 
формировании чувства любви к Родине, ее национальным ценностям, уважении к истории 
своей страны и государственному языку. В то же время учитываются современные реалии, в 
частности, многонациональный состав населения РФ и региональные особенности, которые 
требуют необходимость создания благоприятного этнопсихологического климата, детерми-
нируемого национально-психологическим взаимопониманием и взаимотерпимостью в отно-
шениях между этносами. Воспитательная работа с младшими школьниками ставит задачи 
изучения культуры не только своего народа, но и народов, проживающих на территории РФ 
с целью формирования у учащихся стремления к бесконфликтному проживанию с предста-
вителями разных народов. 

Потребность в изучении этнокультуры своего и сопредельных народов продиктовано 
требованием общества к образовательным учреждениям, которое вызвано необходимостью 
установления толерантных межэтнических отношений между людьми как важнейшего усло-
вия благополучной и стабильной социальной реальности. 

Анализ литературы. В свое время о необходимости изучения этнокультуры как условия 
эффективного воспитания подрастающего поколения с учетом принципов природосообраз-
ности, культуросообразности и связи воспитания с жизнью народа утверждали педагоги и 
просветители прошлого: европейские – Ф. Дистерверг, Я. Коменский, В. Ратке, И. Песта-
лоцци, российские – К. Ушинский, украинские – Г. Сковорода, А. Духнович, С. Русова, Г. 
Ващенко, крымскотатарские – И. Гаспринский и др. В ХХ в. эта идея прослеживается в ис-
следованиях, проводимых в рамках этнопедагогической концепции, созданной Г. Волковым. 

По нашему мнению, изучению этнокультуры может способствовать внедрение системы 
этнопедагогических средств, среди которых мы выделяем знаковые символы (этносимволи-
ка), материальные средства (материализованные объекты духовной культуры и объекты при-
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роды родного края), коммуникативные средства (лингвистические и паралингвистические 
приемы), культурные ценности (фольклор, народные игры, религия, народное декоративно-
прикладное искусство и национальные ремесла, традиции и обычаи, история народа). 

Однако необходимо учитывать то, что этнопедагогические средства воспитания содер-
жат достаточно объемный информационный материал о культурно-историческом наследии 
народа, что усложняет задачу усвоения его младшими школьниками. В связи с этим предла-
гается введение в учебно-воспитательный процесс начальной школы элементы ТРИЗ-техно-
логии, научно-педагогического направления, сформировавшегося в конце 80-х годов ХХ ве-
ка и в основе которого лежит теория решения исследовательских задач Г. Альтшуллера. 
Введение элементов ТРИЗ-технологии обусловлено и тем, что младший школьный возраст – 
это период, когда восприятие и память уже прошли довольно длинный путь своего развития, 
и для их дальнейшего совершенствования необходимо, чтобы мышление поднялось на более 
высокую ступень: от наглядно-образного к словесно-логическому, рассуждающему [1, 
с. 177–258]. 

Целью статьи является рассмотрение возможности введения элементов ТРИЗ-техно-
логии в учебно-воспитательный процесс начальной школы как оптимального подхода к изу-
чению этнокультуры учащимися. 

Изложение основного материала. Инновационные подходы к организации учебно-
воспитательного процесса в начальной школе на основе общей теории ТРИЗ представлены в 
методическом пособии Е. Лесиной и В. Телячук [2]. По мнению авторов, «организационные 
формы ТРИЗ-педагогики способствуют воспитанию творческой личности, подготовленной к 
решению сложных проблем в различных сферах деятельности. ТРИЗ, используя методы 
«мозгового штурма», синектики, эмпатии и др., изменяет стиль работы с детьми, делает их 
свободными, учит думать, искать, решать свои проблемы самостоятельно. Оставаясь в рам-
ках классно-урочной системы, ТРИЗ-педагогика позволяет повысить эффективность воспи-
тательного процесса, достичь высокого интеллектуального развития личности, обеспечить 
овладение навыками саморазвития личности, содействовать личностно-ориентированному 
подходу в воспитании детей» [2, c. 7]. 

При изучении языков можно использовать приемы фантазирования Дж. Радари: «круги 
по воде», «бином фантазии», «свободный префикс» «кот и кит». Данные приемы не только 
обогатят словарь ребенка, повысят знания в области орфографии и грамматики, а также бу-
дут способствовать повышению интереса к изучению родного языка и языка народов-соседей. 

Большое количество методов и приемов развития творческого воображения могут быть 
использованы во время работы с фольклорными материалами. Приемы Дж. Радари, исполь-
зуемые в ТРИЗ-технологии, позволяют придумывать продолжение сказки «Что потом?», 
«Фантастическое продолжение», что будет способствовать развитию творческого воображе-
ния, нешаблонного мышления. В этом могут помочь и такие приемы составления сказок, как 
«Салат из сказок», где в одной сказке встречаются герои разных сказок, «Сказки наоборот», 
где характеры героев известных сказок меняются на противоположные, в связи с этим изме-
няется и сюжет, «Пересочинение сказки». Интересные результаты получаются при сочине-
нии сказок, где встречаются герои из сказок разных народов. В сказке, где встречаются бога-
тыри Илья Муромец, Покатигорошек и Чора-батыр, можно показать схожесть характеров ге-
роев. 

Повышению интереса к изучению этнокультуры способствуют типовые приемы фанта-
зирования: «увеличение – уменьшение», «разделение – объединение», «преобразование во 
времени», «оживление – окаменение», «специализация – универсализация», «наоборот», ис-
пользуемые на основе народных сказок, легенд и эпосов. Предварительно педагогу необхо-
димо проанализировать фольклорный материал на предмет наличия данных приемов. Так, 
например, прием окаменения присутствует в крымских легендах о Медведь-горе, скалах Мо-
нах, Кошка и Дева и др. Затем показать детям, как действует этот прием в сказках, вместе с 
ними выяснить, что происходит во время действия этого приема, что было бы, если бы этот 
прием не действовал (например, в легенде про Аю-даг можно проанализировать предстоя-
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щие действия ожившего Медведя: он будет опять все разрушать на пути или после многове-
ковых раздумий о своем прошлом направит свою силу в созидательное русло). 

При изучении этнокультуры младшими школьниками могут решаться различные типы 
творческих задач: исследовательские, конструкторские, прогнозные, задачи на сообрази-
тельность, с неполным условием, с недостаточными данными, задачи-открытия. 

Задачи на сообразительность, которые ставят вопрос «Как быть?», когда дополнительные 
условия не дают возможности очевидного решения и применение традиционных знаний, 
умений и навыков не достаточно, а также с неполным условием, с недостаточными данными, 
могут быть использованы при организации национальных праздников во время обсуждения 
предполагаемой программы проведения мероприятия. 

Исследовательские задачи, при решении которых необходимо объяснять явления, выяс-
нять причины, отвечать на вопросы «Как это происходит? Почему?», строить гипотезы, при-
меняются при обсуждении народных традиций и обычаев, что позволит также подвести уча-
щихся к обдуманному и осознанному отношению к традициям своих предков. 

Прогнозная задача предусматривает анализ последствий известных всем явлений, откры-
тий, решений. Элементы прогнозной задачи могут быть использованы на уроках труда и 
изобразительного искусства при ознакомлении детей с народным декоративно-прикладным 
творчеством и национальными ремеслами, при обсуждении инструментов, материалов. 

Прогнозная задача в ТРИЗ-технологии предусматривает формирование основ системного 
мышления. С помощью «системного оператора», который позволяет раскрыть такие поня-
тия, как система, надсистема, подсистема, заглянуть в прошлое и будущее объектов или яв-
лений, рассматриваются различные объекты живой и неживой природы, рукотворного мира. 
При изучении этнокультуры может быть использована таблица «девятиэкранка», с помощью 
которой необходимо рассмотреть такие объекты, как города Крыма, реки, горы, достоприме-
чательности и сделать вывод, что все это составляющие нашей родины – Республики Крым. 
Заполнение граф «Прошлое» позволяет познакомить детей с историей Крыма, а «Будущее» – 
показать, что процветание полуострова зависит от нас самих. 

В изучении этнокультуры может также быть использован метод эмпатии, в основе кото-
рого лежит личностное отождествление самого себя с кем или чем-нибудь, умение сопере-
живать объекту в его состоянии. Данный метод применяется во время организации воспита-
тельных ситуаций нравственно-этического характера, основываясь на народных традициях, 
религиозной этической системе. Так, например, представив себя на месте бабушки или де-
душки, учащиеся смогут почувствовать то состояние, испытываемое стариками от принесен-
ной детьми радости (или, наоборот, боли). 

Правильно организованная работа помогает ребятам прочувствовать различные состоя-
ния людей, животных, растений и даже неодушевленных объектов, иногда зависящие от их 
поведения и определенной деятельности. В ТРИЗ-педагогике существуют разные игры с 
применением метода эмпатии: «Мы пожалели обиженных зверят», «Предметы, которые за-
болели», «Истории, о которых не написано в книгах». К тому же учителя могут придумывать 
и свои ситуации в зависимости от задач воспитания. Используя данный метод, педагогам 
необходимо стремиться подвести детей к выводу о необходимости сопереживания, форми-
рования такого качества как милосердие, которое в концепции личностно-ориентированного 
воспитания выделяется как идеальное. 

Выводы. Использование элементов ТРИЗ-технологии в изучении предметов этноцикла и 
воспитательной работе с младшими школьниками позволяет оптимально организовать учеб-
но-воспитательный процесс в начальной школе: активно приобщать к национальным и этни-
ческим культурным ценностям, традициям, этическим нормам (наряду с общечеловечески-
ми), повышать интерес к изучению этнокультуры, облегчить восприятие информационной 
нагрузки, которую несут в себе этнопедагогические средства, используемые в обучении и 
воспитании учащихся, что в свою очередь будет способствовать осознанию младшими 
школьниками себя как части определенного этноса и воспитанию уважения к представите-
лям других народов. 
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Так, овладевая знаниями культуры своего этноса и получая четкие представления об эт-
нокультуре других народов, учащиеся имеют возможность осознанно строить свои отноше-
ния в многонациональном коллективе с учетом ментальности каждого из народов, корректно 
относиться к их этническому своеобразию. 

Перспектива дальнейших исследований видится в более детальной разработке и конкре-
тизации методических рекомендаций по использованию ТРИЗ-технологии в изучении этно-
культуры в образовательных учреждениях. 
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Козик О.А., Бутвина О.Ю. 
ПОСТРОЕНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР 
Аннотация. Автором рассматривается проблема формирования построения целостной 

картины мира старших дошкольников посредством применения дидактических игр. Акцент 
в статье делается на рассмотрении роли и необходимости использования дидактических 
игр педагогами-воспитателями с позиции формирования основополагающих характеристик, 
среди которых построение целостной картины мира старших дошкольников. В основу пе-
дагогического руководства дидактическими играми, способствующих категориальному 
становлению личности ребенка, положено двуединство распредмечивания и опредмечивания 
представлений об окружающем мире. 

Ключевые слова: целостная картина мира, дидактическая игра, ценностно-ориента-
ционные модели, блоки Дьенеша, картотека педагога. 

Kozik O.A., Butvina O.Y. 
THE CONSTRUCTION OF ACOHERENTPICTURE OF THE WORLD 

OF SENIOR PRESCHOOL CHILDREN BY MEANS OF DIDACTIC GAMES 
Summary. The author considers the problem of constructing a coherent picture of the world of 

senior preschool children with didactic games. Teachers, educators, make the emphasis on consid-
ering the role and the necessity of using didactic games from the perspective of fundamental char-
acteristics, including the construction of a coherent picture of the world of elder preschoolers. The 
basis of pedagogical management of didactic games, contributing to the categorical personality of 
the child is necessary unity of desobjectivation andobjectivation ideas about the world. 

Keywords: holistic picture of the world, didactic game, the value-orientation model, Dienes 
blocks, file Cabinet teacher. 
 

Постановка проблемы. Одной из главных задач воспитательного процесса является 
развитие и распространение знаний путем дидактических приемов и обеспечение дошколь-
ников необходимыми знаниями, содействующими их культурному, социальному развитию, а 
также развитию творческой инициативы. 

Актуальность необходимости использования дидактических игр педагогами-воспитате-
лями обусловлена тем, что этот вид игр способствует не только развитию речевого аппарата, 
но и прививает массу других положительных характеристик, среди которых основополага-
ющие – построение целостной картины мира старших дошкольников. 

Анализ литературы. Рядом ученых в области дошкольной педагогики на данный мо-
мент разрабатываются вопросы применения игры в процессе обучения: Л.В. Артемова, 
О.А. Григорьева [1], Т.Н. Доронова (как форма организации условий освоения понятийных 
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отношений); Г.Н. Казаручик (экологическое образование); Ю.B. Минеева, З.М. Салихoва, 
Н.И. Лeвшина (формирование целостной картины мира). 

Целью статьи является характеристика построения целостной картины мира старших 
дошкольников посредством дидактических игр. 

Изложение основного материала. Целостное восприятие мира старшими дошкольни-
ками имеет ряд особенностей: 
- ребенок-дошкольник воспринимает целое раньше его частей; 
- поведение и деятельность детей старшего дошкольного возраста недостаточно дифферен-

цированно и целостно; 
- прежде чем знание о целостности мира будет оформлено в системе теоретических поня-

тий ребенка, он должен воссоздать интегральный образ действительности на уровне вооб-
ражения (М.М. Безруких, Л.А. Венгер, И.В. Дубровина, М.В. Крулехт). 
Целостная картина мира – это образы-представления, способствующие человеку ориен-

тироваться не только в знакомой местности, но и в ближайшем окружении, социуме, в инте-
ресующей теме. Четкие представления, которые существующие в сознании в виде образов-
представлений либо в закодированном, свернутом виде, дают нам не только уверенность в 
себе. Это своеобразный гарант спокойствия и компетентности личности [2]. 

Следует отметить, что конкретно в эти представления о мире в старшем возрасте у до-
школьника входят: 
- отчетливые образы о предметах материальной культуры, обогащаются знания ребенка о 

свойствах и разновидностях различных материалов (бумага, резина, картон, дерево, 
пластмасса, металл и др.), применяемых при изготовлении предметов в зависимости от их 
назначения в жизни человека [2; 3]. 

- формируются изначальные представления о себе, о ближайшем социальном окружении 
(«Я и взрослый», «Я в детском саду», «Я в семье», «Я на улице»), о самых простейших 
родственных отношениях (например: папа, мама, дедушка, бабушка, сестра, брат, дядя, 
тетя и т. д.) [2]; 

- знания о явлениях природы, полученные детьми в предшествующей группе, расширяются, 
уточняются и систематизируются, осознаются особенности взаимосвязей и важности при-
роды в жизни человека и человека для природы (представления о неживой природе, свой-
ствах воды, песка, камней и как их использует человек; времена года и их особенности и 
сезонность, о влиянии человека на экологию) [4]. 
Таким образом «картина мира» у старших дошкольников представляет собой личност-

ную характеристику и результат мировидения, выраженный в представлениях дошкольников 
о мире. В процессе формирования целостной картины мира старших дошкольников необхо-
димо учитывать, что только содержаниями сознания настрой личности на познание окружа-
ющей действительности определяться не может – многое зависит от неосознаваемых устано-
вок. 

Накопление информации об окружающем мире у ребенка в старшем дошкольном воз-
расте происходит посредством познавательно-интеллектуальной функции воображения. В 
этом возрасте интересен процесс создания новых образов, ситуаций, персонажей, а для 
взрослого создаваемый образ чаще всего выступает в роли побудителя к деятельности. 

Игра в целом обусловливает правильную организацию мыслительных и умственных 
процессов, математических, естественнонаучных, тезаурусных компонентов и определяет 
основную закономерность воспитания целостно-ориентированной личности. 

Структура игры ярко демонстрирует взаимосвязь и взаимозависимость игровой деятель-
ности и развития конструктивного мышление, рационального суждения, воспитания манер-
ности, мировоззрения, привычки здраво рассуждать, что создает организованное, целе-
устремленное, положительное восприятие предметов реального мира, которое помогает 
углубить впечатления от полученных благонадёжных данных [5]. 

Большое значение с позиции формирования целостной картины мира дошкольника имеет 
такая категория, как ценностная ориентация – то психическое новое качество, которое 
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оформляется в старшем дошкольном возрасте. В связи с чем ребенок учится свободно ориен-
тироваться, ценить предметы материальной жизни, которые его окружают в каждодневной 
жизни. 

Значительное внимание в работах данного направления уделялось вопросу о том, каким 
образом усваиваются ценностно-ориентационные модели и интериоризируются как опыт це-
лостной картины мира. 

Представить Мир целостным можно только с помощью абстракции, считает автор 
Ю.В. Минеeва [2], знакомство с окружающим человека миром в динамике его развития, ана-
лиз и логическое его осмысление, выявление общего, смыслового поможет развитию мыш-
ления, логики и чувства приобщения к всеобщему, соединив воедино материальное и духов-
ное, поможет сформировать целостную картину мира, решить проблему целостного развития 
личности. Будучи свободно употребляемым, понятие построения целостной картины мира 
старших дошкольников охватывает широкий спектр активности дошкольников от психофи-
зиологических уровней регуляции и природных реакций на окружающий мир, до построения 
и развития целостной картины мира, посредством педагогических технологий. 

Концептуальное уяснение рациональности игры в процессе обучения и воспитания выве-
ло ученых к вопросам разработки дидактической игры (Л.В. Артемова, А.К. Бондаренко, 
Г.Г. Григорьева, И.Э. Куликовская, А.И. Сорокина, Е.И. Удальцова). 

В определениях В.М. Букатова, Н.Ф. Губановой, Г.Н. Дороновой и других дидактическая 
игра представляет собой разновидность игр, направленных на решение конкретных задач 
обучения, с определенными правилами. 

Сущность дидактической игры обозначена авторами [6–8] как многословное, педагоги-
ческое явление, в котором дети решают умственные задачи, преподнесенные им в игровой 
занимательной форме, в процессе которой повышается умственная активность. 

В результате анализа можно заключить, что в определении дидактических игр у разных 
авторов наблюдается противоречивое толкование самой сути данного типа игры, назначения 
и классификации, крайне затрудняющее понимание вопроса. 

Но при этом у всех рассмотренных исследователей отмечена и обоснована роль дидакти-
ческих игр в разностороннем развитии ребенка. 

О том, какую структуру имеет дидактическая игра наглядно видно из модели «блоков 
Дьенеша», которая оформлена с применением системного подхода (цель–действия–резуль-
тат) в обработке структуры представлена комплексом различных схем, таблиц, моделей, сло-
весных конструкция, подразумевающих правила дидактической игры [9]. 

Значительное влияние на развитие представлений об окружающем мире в дидактических 
играх оказала система игровых упражнений с логическими блоками Дьенеша, представлен-
ных в работах А.А. Столяра («Давайте поиграем») и З.А. Михайловой («Логика и математика 
для дошкольников») [3]. 

Для дидактических игр в старшей группе целесообразно использовать наглядный мате-
риал из картотеки педагога (Л.В. Артемова, В М. Букатов, Г.Т. Майнагашева) – карточки с 
красочными рисунками (например, яблоко, зонтик, гитара, повар и т.п.). 

Очень важна, как отмечает автор многочисленных дидактических приемов А.К. Бонда-
ренко, чёткая организация дидактической игры, а именно: формулирование цели, определе-
ния числа игроков, подбор дидактического материала, планомерное распределение времени 
проведения игры и подведения итогов [10]. 

В основу педагогического руководства дидактическими играми, способствующими сен-
сомоторному, логико-смысловому, категориальному становлению личности ребенка являет-
ся двуединство распредмечивания и опредмечивания представлений об окружающем мире, в 
ходе которого структурируется картина предметных качеств и состоится его творческое пре-
образование. 

Анализ профиля дидактических игр, основанного на оценке этих измерений, позволяет 
установить, какие из механизмов вносят наибольший вклад в общую стратегию осмысления, 
построения картины миры. 
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Разнообразные игровые действия, при помощи которых решается та или иная умственная 
задача, поддерживают и усиливают интерес и рассматривается как могущественный незаме-
нимый рычаг умственного развития ребенка [5; 11]. 

Необходимо обратить особое внимание на значение дидактической игры, которая даёт 
передышку в повседневности с её утилитаризмом, даёт свободу; даёт неординарность выхода 
в другое состояние души; снимает напряжение, в котором пребывает ребёнок в реальной 
жизни, захватывает, в игре отсутствует частичная выгода; сплоченность; содействует разви-
тию воображения и остроумия. 

Перечислять позитивные стороны использования в педагогической практике дидактиче-
ских игр можно много, но главное – это формирование целостной картины мира ребенка до-
школьного возраста. 

Выводы. Подытожив вышеизложенный анализ разных научных работ, выделим основ-
ные моменты в характеристике дидактических игр с позиции построения целостной картины 
мира старшими дошкольниками: 
- дидактические игры должны применяться системно; 
- игровые приемы должны быть адаптированы для конкретного возраста; 
- типы дидактических приемов (упражнений) должны соответствовать дидактическим це-

лям (повторение, обобщение и систематизация, закрепление терминов и понятий); 
- создание педагогически-необходимых условий по организации детского сотрудничества в 

ходе поисково-игровых действий; 
- создание почвы для эмоционального впечатления о разных формах жизни, так как на эта-

пе дошкольного детства ребенок накапливает существенные представления, формирует 
первоосновы мышления и сознания. 
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что побуждение детей к дидактиче-

ским играм, предоставление обширного поля для деятельности, собственное участие педаго-
га в играх и поощрение инициативы детей, самодеятельности – это минимальные педагоги-
ческие условия, необходимые для достижения максимально высокой воспитательной эффек-
тивности дидактических игр. 
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УДК 331.45 
Менумеров Р.М., Джетере В.А. 

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы формирования общекультурных компе-
тенций студентов в сфере безопасности жизнедеятельности при изучении дисциплин есте-
ственнонаучного цикла. Показана возможность повышения культуры безопасности сту-
дентов посредством рационального выбора материала и методики изложения отдельных 
разделов (положений) изучаемых курсов. Сделан акцент на анализе опасностей техногенно-
го характера, которые возникают в процессе трудовой деятельности человека и бытовой 
среде. 

Ключевые слова: опасность, техносфера, охрана труда, безопасность, гигиена труда, 
культура безопасности, мониторинг опасностей. 

Menumerov R.M., Jeterе V.A. 
FORMING OF CULTURE OF SAFETY AT STUDY OF NATURAL DISCIPLINES 

Summary. In the article the questions of forming of jurisdictions of students are considered in 
the field of safety of vital functions at the study of disciplines of natural cycle. Possibility of in-
crease of culture of safety of students is rotined by means of rational choice of material and method 
of exposition of separate sections (positions) of the studied courses. An accent is done on the analy-
sis of dangers of technogenic character, which arise up in the process of labour activity of man and 
to the domestic environment. 

Keywords: danger, technosphere, labour protection, safety, hygiene of labour, culture of safety, 
monitoring of dangers. 
 

Постановка проблемы. Изучение естественнонаучных дисциплин (экология, ноксоло-
гия, основы охраны труда и др.) при подготовке будущих специалистов в области техно-
сферной безопасности предусматривает комплексный и системный подход к организации 
лекционных и практических занятий, выбору учебного материала и методов обучения, учи-
тывающих специфику их будущей профессиональной деятельности (управленческая дея-
тельность, связанная со снижением уровня опасностей техногенного характера). 

Методологической основой указанных курсов является анализ опасностей, возникающих 
при взаимоотношениях людей между собой и окружающей их средой на уровнях, принося-
щих ущерб здоровью и жизни или нарушающих целостность окружающей среды. При этом 
целью обучения должно являться получение знаний основ формирования безопасной и здо-
ровой окружающей среды, минимизации рисков травматизма и заболеваний, которая может 
быть реализована на основе глубокого понимания концепций опасностей и рисков, окружа-
ющих человека, методов их предотвращения или ограничения. Конечной целью при этом яв-
ляется овладение культурой безопасности и ориентированного на риск («рискориентиро-
ванного») мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения здоровья рассматри-
ваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и профессиональной деятельности [1]. 

Анализ литературы. Вопросы формирования безопасной среды обитания, в том числе 
безопасности трудовой деятельности, рассматривались многими авторами, включая работы 
С.С. Тимофеевой и Р.М. Менумерова [2; 3], а также опубликовано множество научной и 
учебной литературы в этой сфере [4; 5]. При этом основное внимание авторов уделяется не 
предупреждению случаев повреждения здоровья, а предусмотренных законодательством 
компенсационным мероприятиям при наступлении несчастного случая и профзаболевания, 
[2; 6]. Однако авторами [2; 4] показано, что воздействие большинства опасных и вредных 
факторов, в результате которых происходят несчастные случаи и фиксируются заболевания 
работников, находятся в скрытом от человека состоянии, не проявляются до поры до време-
ни и не причиняют видимого вреда. Определение наличия этих факторов и оценка степени 
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их опасности является важнейшей задачей по обеспечению безопасности человека и среды 
его обитания. 

Цель статьи – раскрыть особенности формирования культуры безопасности при изуче-
нии естественнонаучных дисциплин 

Изложение основного материала. При изучении дисциплин особое место необходимо 
уделять изучению происхождения и эволюции опасностей, создаваемых избыточными пото-
ками энергии и информации, в соответствии с которыми реализуются методологические ос-
новы формирования знаний об угрозах и опасностях окружающей человека среды (среды 
обитания), степени рисков несчастных случаев и заболеваний. 

При изложении вопросов эволюции опасностей акцентируют внимание студентов на ак-
сиоме № 1 ноксологии: любая деятельность человека потенциально опасна (трудовая дея-
тельность в особенности). При этом отмечают, что по мере развития человеческого общества 
опасности растут быстрее, чем человеческое противодействие ей. В настоящее время сфор-
мировался печальный парадокс – в течение многих столетий люди совершенствовали техни-
ку и технологии, чтобы обезопасить себя от естественных опасностей, а в результате пришли 
к наивысшим техногенным опасностям [2]. Среди событий, которые привели к ряду негатив-
ных процессов и явлений в техносфере, следует отметить удвоение промышленного произ-
водства каждые 12–15 лет ведущих стран мира, что создавало удвоение выбросов, сбросов и 
других отходов, загрязняющих биосферу, а также увеличение средств транспорта – мировой 
автомобильный парк с 1960 по 2007 гг. возрос с 120 до 800 млн. автомобилей (40 млн. в РФ, 
440 тыс. – Республике Крым), что привело к повышенному загрязнению атмосферного воз-
духа и росту травматизма на автодорогах [3; 4]. В 2015 году на крымских дорогах в результа-
те ДТП погибли 343 человека (0,94 человека в день) и еще 2330 человек получили травмы 
(6,4 человека в день), как передает агентство Крыминформ. 

Рассматривая вопросы эволюции, отмечаем, что по мере развития человеческого обще-
ства произошло снижение физических качеств людей: понизилась острота зрения и слуха, 
снизилась мускульная сила и выносливость, быстрота сенсомоторных реакций на раздражи-
тели и др. 

Необходимо отметить, что создаваемые человеком технические средства, техника и тех-
нологии, кроме позитивных свойств и результатов, обладают способностью генерировать 
опасности, угрозы. Любая техническая система потенциально опасна, ни один вид техники и 
технологии при ее функционировании не обеспечивает абсолютной безопасности. Например, 
открытие электрических явлений (в середине XIX в.) и развитие электроэнергетики – самой 
удобной, самой универсальной формы энергии (незаменимой во многих случаях) породило 
задачи по защите от его опасного воздействия в том числе и без непосредственного контакта 
с ним (излучений и электромагнитных полей). Появление компьютеров, мобильных телефо-
нов, планшетов вызвало массу проблем, связанных с психическим здоровьем детей и под-
ростков (речевые проблемы у малышей, нарушение коммуникации, неактивное формирова-
ние мелкой моторики и др.) [3; 4]. 

Невозможность достижения абсолютной безопасности – одна из важнейших аксиом нок-
сологии и безопасности жизнедеятельности. В связи с этим отмечают, что понятия «безопас-
ные условия труда», «безопасные технологии» и др. являются идеализированными не соот-
ветствующими их реальному значению, впрочем, как и бессодержательный термин «охрана 
труда». На практике под безопасными условиями труда понимают (что находит отражение в 
нормативно-правовой литературе) условия труда, при которых воздействие на человека нега-
тивных факторов производственной среды не превышают установленных нормативов [3; 5]. 
При этом необходимо понимать, что нормативы «устанавливают» (и пересматривают) орга-
ны исполнительной власти в лице конкретных организаций, людей, и на основе существую-
щих знаний в области безопасности и гигиены труда. Наивысшая степень безопасности мо-
жет быть только целью, к которой необходимо стремиться, учитывая уровень развития со-
временной техники. Здесь имеем очевидный компромисс между необходимостью создания 
безопасных условий труда и материально-техническими возможностями (и уровнем развития 



 

67 
 

науки) достижения этой цели. В связи с этим принцип просвещения и роста осведомленно-
сти при решении задач сохранения здоровья и безопасности должен иметь в обучении (и 
воспитании) первостепенное значение. Реализация этого принципа лежит через систему пре-
дупреждения, профилактики и принятия превентивных мер, то есть переход от реагирования 
на произошедшие несчастные случаи (повреждения здоровья) к их профилактике – предот-
вращению развития опасной ситуации. 

В настоящее время человек постоянно взаимодействует со многими видами техники и 
технологий (в том числе пищевых технологий), адаптируясь к ее потенциальной опасности. 
С ростом надежности технологических процессов и оборудования и повышением общего 
уровня безопасности нарушители норм безопасности начинают верить в свою неуязвимость, 
поскольку они неоднократно нарушали правила поведения, гигиенические нормы и все об-
ходилось без последствий. При этом основная причина «притупленности» инстинкта само-
сохранения – это банальное невежество, низкая осведомленность, а также недостаток ин-
формации (которая, в большинстве случаев, скрывается производителями, нравственные 
принципы которых далеки от альтруизма). Сильная коммерциализация производства и по-
требления продуктов питания в настоящее время не позволяет получить объективную ин-
формацию о степени их вредности и опасности (например, кофе, сахара и сахаросодержащих 
продуктов). 

Известно также, что человек недостаточно охотно меняет уже сложившиеся традиции, 
представления о вероятностях тех или иных негативных событий под влиянием вновь посту-
пившей информации. Если информация не согласуется с его представлениями, он склонен 
считать ее случайной и ненадежной. Консерватизм мышления и преувеличение роли физио-
логической адаптации человека к новым условиям (неблагоприятному качеству воздуха в 
помещениях, рафинированным и модифицированным продуктам, вынужденной гиподина-
мии) приводит к тем печальным последствиям, которые мы наблюдаем: рост сердечно-
сосудистых заболеваний среди лиц молодого возраста, ухудшения показателей физического 
здоровья школьников и студентов (яркими индикаторами которого является количество 
юношей призывного возраста, дисквалифицированных комиссией военкоматов по состоя-
нию здоровья, или количество школьников, освобожденных от занятий по физической куль-
туре). Между тем, по утверждению В.С. Белова, для полной адаптации человека к новым 
условиям среды обитания необходима жизнь ряда поколений в течение не менее 10 тыс. лет 
[6]. 

В заключении отметим, что экономические и технические возможности повышения 
уровня безопасности технических систем не безграничны. Затрачивая чрезмерные средства и 
ресурсы на повышение безопасности и охраны труда, можно нанести ущерб социальной 
сфере (например, сокращение затрат на медицинское обслуживание), кроме того, возрастают 
риски, обусловленные самими защитными средствами [2; 3]. 

Выводы. Проведенный анализ условий жизнедеятельности современного человека сви-
детельствует о возросшей роли техногенного фактора в формировании заболеваний и трав-
матизма. Современные технические системы и технологии, кроме позитивных свойств и ре-
зультатов, обладают способностью генерировать опасности. При этом наблюдается печаль-
ный парадокс: по мере развития человеческого общества опасности растут быстрее, чем че-
ловеческое противодействие ей. 

С этой точки зрения формирование культуры безопасности, воспитание и привитие 
«рискориентированого» мышления будущим специалистам должны стоять в одном ряду с 
развитием техники и занимать более ответственную позицию, независимо от сферы их про-
фессиональной деятельности. 
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Аннотация. В статье идёт речь о компетентностном подходе при создании програм-
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«METHODS MANUAL FINE ACTIVITY PRESCHOOL CHILDREN» 

Summary. The article deals with the competence approach in the development of the discipline 
(Methods manual fine activity preschool children) for students of chair of preschool education and 
pedagogy. Variations of this program yield a wide range for selection of competences that should 
be formed of the graduates in the discipline. 
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Постановка проблемы. Выбор компетенций для программы достаточно трудоемкий 
процесс. При составлении программы по дисциплине необходимо видеть итог работы со 
студентами в виде сформированных компетенций. Преподаватель, составляющий програм-
му, должен умело сочетать лекционный материал, практические работы; проведение тести-
рования, семинарских занятий, зачёта и экзамена. 

Анализ литературы. Начиная с 1900-х годов развитие государственных образователь-
ных стандартов определяет основные тенденции модернизации системы российского высше-
го образования. В 2014 году выходит учебно-практическое пособие «Методика преподавания 
в высшей школе», где авторами являются В.И. Блинов, В.Г. Виненко, И.С. Сергеев. В этом 
пособии определены основные требования ФГОС при создании эффективных образователь-
ных программ для вузов с целью оптимизации процесса преподавания. 

Целью статьи является характеристика компетентностного подхода в процессе обуче-
ния студентов по программе дисциплины «Методика руководства изобразительной деятель-
ностью детей дошкольного возраста». 

Изложение основного материала. В условиях общественно-экономических перемен в 
России перед высшей школой стоит задача подготовки конкурентоспособных специалистов 
на рынке труда. Новые российские образовательные стандарты, введённые в действие в 2011 
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году, основаны на компетенциях (competence based standards) и требуют разработку соответ-
ствующих программ и технологий. Логика компетентностного подхода предлагает движение 
от результатов образования к содержанию. Стандарты многоуровневого образования преду-
сматривают определенный оптимальный объем разнообразных профессиональных умений и 
навыков, которыми должен овладеть выпускник. В основу требований положены уровень 
владения теоретическим материалом и способность применять теоретические знания и прак-
тические умения во время выполнения самостоятельных и творческих заданий. Преподава-
ние в современных условиях – не столько процесс передачи информации, сколько организа-
ционная помощь студентам в ведении своей учебной деятельности [1, с. 15]. 

Программа курса «Методика руководства изобразительной деятельностью детей до-
школьного возраста», согласно учебному плану, рассчитана на 60 аудиторных часов, в том 
числе 26 часов лекционных и 34 часа практических и 48 самостоятельных занятий. Кроме 
этого в рамках учебного курса предполагается привлечение студентов к активной учебно-
познавательной деятельности. С учетом этого, к каждому модулю подобраны практические 
занятия, письменные творческие задания, написание рефератов, индивидуальная самостоя-
тельная работа студентов. 

Программа курса направлена на глубокое осмысление студентами теоретических и прак-
тических методик руководства изобразительной деятельностью детей дошкольного возраста. 

Цели программы: 
- формировать у студентов методически грамотное отношение к изобразительному искус-

ству; 
- подготовить студентов к работе в дошкольном учреждении по развитию детского изобра-

зительного творчества; 
- систематизировать и уточнить имеющиеся у них знания о возможных методиках овладе-

ния ребенком навыками в изобразительной деятельности. 
Задачи курса:  

- развивать у студентов эстетическое отношение к изобразительному искусству и обучать 
их методике его формирования у детей; 

- изучать искусствоведческие и психолого-педагогические основы теории и методики раз-
вития детского изобразительного творчестве; 

- развивать у студентов изобразительные способности, обучать методике формирования их 
у детей дошкольного возраста; 

- познакомить с принципами и разнообразием методов анализа произведений искусства; 
- обучать студентов методам и приемам развития детского изобразительного творчества в 

условиях дошкольных учреждений; 
- приобщить к научному наследию выдающихся теоретиков и историков искусства, на при-

мере их работ помочь студентам овладеть навыками профессионального анализа произве-
дений изобразительного искусства. 
Данная дисциплина («Методика руководства изобразительной деятельностью детей до-

школьного возраста») относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин 
[2, с. 2]. 

Теория и методика развития детского изобразительного творчества основывается на 
научных данных педагогики, психологии и искусствоведения. Знание анатомии, физиологии 
и гигиены позволяет выпускникам кафедры ДО и педагогики обучать дошкольников соот-
ветственно их возрастным особенностям. В условиях интегрирования различных видов дея-
тельности студентам необходимо знание методики ознакомления детей дошкольного возрас-
та с изобразительным искусством. 

Для учебного курса подбираются базовые знания по изобразительному искусству, что 
реализуется на лекциях и практических занятиях во время самостоятельного изучения мате-
риала [3, с. 17]. 

Освоение дисциплины «Методика руководства изобразительной деятельностью детей 
дошкольного возраста» является необходимой основой для последующего изучения дисци-
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плин «Коррекционно-развивающая работа с детьми», «Основы изобразительного искусства и 
ручной труд», «Декоративно-прикладное искусство и основы дизайна», «Организация круж-
ковой работы по живописи и рисунку с детьми дошкольного возраста», дисциплин по выбо-
ру студентов, а также для прохождения педагогической практики и подготовки к итоговой 
государственной аттестации. 

Компетенции, выбранные для студентов, которые должны быть сформированы в резуль-
тате изучения дисциплины «Методика руководства изобразительной деятельностью детей 
дошкольного возраста»: 
- готовность реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии с тре-

бованиями образовательных стандартов (ПК-1); 
- способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в 

учебной и в неучебной деятельности (ПК-3); 
- готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми 

документами сферы образования (ОПК-4). 
В результате изучения дисциплины «Методика руководства изобразительной деятельно-

стью детей дошкольного возраста» студенты должны знать 
- основные этапы и методы реализации образовательной программы по предмету «Методи-

ка руководства изобразительной деятельностью детей дошкольного возраста» в соответ-
ствии с требованиями образовательных стандартов при решении практических задач; 

- задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в ДОУ в учебной и в 
неучебной деятельности; 

- основные понятия, принципы и законы для проведения занятий по изобразительной дея-
тельности в ДОУ в соответствии с нормативно-правовыми документами сферы образова-
ния. 
Студент должен уметь: 

- решать практические задачи, выбирать и использовать образовательные программы по 
предмету «Методика руководства изобразительной деятельностью детей дошкольного 
возраста» в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

- определять задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в ДОУ в 
учебной и неучебной деятельности; 

- проводить и планировать изобразительную деятельность в ДОУ в соответствии с норма-
тивно-правовыми документами сферы образования. 
Студент должен владеть: 

- систематическим применением навыков анализа и владения методикой преподавания 
изобразительной деятельности при реализации образовательной программы в дошкольном 
образовательном учреждении; 

- способами и методами для решения задач воспитания и духовно-нравственного развития 
обучающихся в ДОУ в учебной и не учебной деятельности; 

- методикой и методами для проведения занятий по изобразительной деятельности в ДОУ в 
соответствии с нормативно-правовыми документами сферы образования. Проверкой ком-
петентности студентов по данной дисциплине служит выполнение практических заданий, 
тестирование, зачет, экзамен. 
Выводы. Компетентностный подход в данной дисциплине улучшает качество подготов-

ки воспитателей. Если выведенные компетенции будут сформированы у студента на долж-
ном уровне, то это даст ему возможность проводить занятия по изобразительной деятельно-
сти с детьми дошкольного возраста на хорошем профессиональном уровне. Изучение теоре-
тического материала данной дисциплины сопровождается закреплением знаний и умений 
при выполнении практических работ на заданные темы. Качество выполнения практических 
работ зависит от художественной подготовленности студента. Во многих случаях художе-
ственная подготовка студентов первого курса соответствует уровню общеобразовательной 
школы. 

Исходя из этого обстоятельства, практические занятия по данной дисциплине должны 
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повысить уровень художественной подготовки и дать возможность студенту свободно вла-
деть техническими приемами и художественными материалами, используемые на занятиях 
по изобразительной деятельности в ДОУ. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные со снижением уровня ре-

чевого развития детей дошкольного возраста. Представлены результаты изучения причин 
речевой пассивности детей в дошкольных учреждениях. Предложены некоторые пути ре-
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Summary. The article considers the questions connected with reduction of level of speech de-

velopment of children of preschool age. Presents the results of a study of the causes of speech inac-
tivity kids in preschool. Proposed some solutions to the problem of enhancing speech activity of 
children of preschool age. 
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Постановка проблемы. Процесс развития речи у детей протекает под руководством 
взрослого. Но при этом эффективность педагогического воздействия зависит от активности 
ребенка в условиях речевой деятельности. Именно речевая активность, объем высказывания 
и его характер становятся главными показателями успешности учебно-познавательной, игро-
вой, коммуникативной, трудовой и других видов деятельности. Достижения ребенка в озна-
комлении с окружающим миром, социумом, в математике, развитии речи не будут заметны, 
если они не выражаются в его активной речи. 

Анализ литературы. Проблема развития детской речи имеет достаточное теоретическое 
и методическое обеспечение. В исследованиях отечественных и зарубежных педагогов, пси-
хологов, психолингвистов, лингвистов (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, А.А. Леонтьев, 
Ф.А. Сохин, А.Н. Гвоздев [1], А.М. Шахнарович, И.А. Зимняя и др.) определено содержание 
работы по речевому развитию в условиях организованного воспитания и обучения, преду-
смотрено формирование практических коммуникативно-речевых навыков, развитие у до-
школьников элементарного понимания языковых и речевых явлений. Но все эти умения и 
навыки формируются только в условиях активной речевой деятельности. Исследования уче-
ных А.Н. Гвоздева, С.Н. Цейтлин, А.М. Богуш, А.Г. Арушановой, О.А. Шороховой и др. 
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свидетельствуют о том, что возможности детей таковы, что к 6–7 годам они способны осво-
ить многообразные функции речи, могут довольно связно выражать свои мысли, устанавли-
вать причинно-следственные и другие связи. 

Цель статьи – поиск резервов повышения эффективности образовательного процесса в 
дошкольном учреждении, направленного на активизацию речевой деятельности детей. В ста-
тье предпринимается попытка обобщения материалов, посвященных изучению причин рече-
вой пассивности детей дошкольного возраста. 

Изложение основного материала. Первоочередной задачей развития речи детей на эта-
пе дошкольного детства является воспитание языковой личности, то есть такой, которую ха-
рактеризует достаточный уровень коммуникативно-речевой компетентности, которая сво-
бодно и творчески использует речь в различных жизненных ситуациях. Речевое развитие де-
тей непосредственно связано с мыслительной деятельностью. Эта связь двусторонняя. Ак-
тивная, богатая и выразительная речь ребенка свидетельствует о высоком уровне умственно-
го развития и наоборот. Речевая деятельность стимулирует мыслительные процессы, помога-
ет открывать и выделять в объективной реальности связи и отношения, которые соответ-
ствуют языковым связям. Отсюда вывод – чем больше видов языковых моделей и структур 
усвоит ребенок, тем легче будет ему ориентироваться в окружающем мире. Равнодушный к 
окружающей действительности, бездеятельный, пассивный в речевом плане ребенок чаще 
всего имеет невысокий уровень интеллектуального, эмоционального и коммуникативного 
развития. Нормально развивающийся ребенок дошкольного возраста в психологическом, со-
циальном, психофизиологическом, лингвистическом аспектах имеет все предпосылки для 
полноценного речевого развития. В старшем дошкольном возрасте ребенок может строить 
фонетически, лексически и грамматически правильные высказывания. Он может целена-
правленно и осознанно подбирать слова для оформления собственных мыслей, может пере-
ходить от ситуативного высказывания к контекстному. Вместе с тем, изучение речи совре-
менных детей (С.Н. Цейтлин) свидетельствует о том, что дошкольники, в целом, демонстри-
руют децелерацию, более поздний темп созревания. У детей позже появляются первые слова, 
фразовая речь, запаздывает звукопроизношение. В 5–6 лет у них наблюдается несформиро-
ванность отдельных компонентов языка: фонетики, грамматики, лексики и особенно связной 
речи [2]. 

Дети, даже не имеющие речевой патологии, медленно актуализируют слова, долго их 
вспоминают (до 20 секунд, при норме 5–7 секунд); у них происходит сужение значения слов, 
замена названия частей предмета названием целого предмета, утрачиваются слова, обозна-
чающие предметы и явления, которых в данный момент они не наблюдают, плохо развита 
диалогическая речь. Исследования педагогов, психологов, лингвистов, дефектологов свиде-
тельствуют о том, что каждые 5 лет количество детей, имеющих проблемы в речевом разви-
тии, увеличивается примерно на 20%; только от 2% до 8% детей, приходящих в школу, лю-
бят читать и слушать чтение вслух; дети не могут участвовать в беседе, изменяя речевое по-
ведение в зависимости от ситуации общения; на речевых занятиях дети продуктивно говорят 
не более 3–5 минут [3]. 

Анализ создавшегося положения показывает, что кроме социально-экономических и 
психологических факторов на снижение уровня речевого развития дошкольников влияют, 
прежде всего, педагогические и методические просчеты педагогов. Мы не всегда осознаем, 
что сейчас имеем дело с новым ребенком, которого часто плохо понимаем, к которому ис-
пользуем старые подходы, не оправдывающие себя. Игнорирование этого факта дает свои 
негативные результаты в речевом развитии детей. 

Анкетирование педагогов дошкольных учреждений г. Симферополя и Симферопольско-
го района, проведенное в рамках нашего исследования, выявило ряд общих факторов, влия-
ющих на снижение общего уровня речевого развития детей. Воспитатели отметили, что, в 
целом, детство «замолкает». Основными причинами низкого уровня речевого развития детей 
педагогами были названы: 
- дефицит общения детей со взрослыми и со сверстниками; происходит подмена живого 
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непосредственного общения мнимым, виртуальным с компьютером и телевизором; дисба-
ланс семейного воспитания в вопросах развития речи, что проявляется либо в его необос-
нованной интенсификации (стремление к раннему обучению письменной речи в ущерб 
устной), либо в равнодушном к нему отношении (89%); 

- негативное влияние средств массовой информации на речевое развитие детей, инвективи-
зация речи взрослых (64%); 

- снижение роли книги в жизни современного человека (52%). 
Оценка педагогами собственной профессиональной компетентности в организации обра-

зовательного процесса, направленного на решение задач речевого развития детей, расходит-
ся с объективным уровнем их теоретических знаний. В основном педагоги считают, что им 
необходимо повысить уровень методических знаний и умений (81%). 

Характер ответов воспитателей свидетельствует о недостаточном уровне их психологи-
ческих и лингводидактических знаний. Например, недооценку сенсомоторных уровней речи 
продемонстрировали 72% педагогов. Недостаточное внимание к созданию стимулирующей 
речевой среды в детском саду, в группе продемонстрировали 18% педагогов. Отсутствие вы-
сококультурной, интеллектуальной речевой атмосферы в дошкольном учреждении как важ-
нейшего фактора речевой культуры детей отметили только 23% педагогов. За пределами 
внимания педагогов остался комплексный подход к решению задач речевого развития детей, 
только 4% педагогов определили его в качестве основного принципа организации работы по 
речевому развитию. 

Анкетирование выявило неумение педагогов диагностировать актуальный уровень рече-
вого развития детей и строить работу с учетом этого уровня. Лишь 12% педагогов организу-
ют педагогический процесс на диагностической основе. Отрывочность знаний о взаимовлия-
нии разнообразных продуктивных видов детской деятельности и речевого развития и недо-
оценку этих возможностей для решения задач обучения родному языку показали 14% педа-
гогов. Недостаточное владение методами активизации речевой деятельности детей, некри-
тичное отношение к заимствованию готовых методических рекомендаций, копирование чу-
жого опыта отмечено у 47% воспитателей. Речевую пассивность большинства детей на рече-
вых занятиях воспитатели объясняли недостатками в семейном воспитании, невозможностью 
организации индивидуального подхода из-за большого количества детей в группе и т.д. 

Особое внимание в ходе работы было обращено на изучение особенностей речевой пас-
сивности детей-дошкольников, выявление ее причин, видов речевой пассивности. Высокий 
уровень развития речевых умений и навыков, речевой активности включает в себя 
- владение литературными нормами родного языка, свободное пользование лексикой и 

грамматикой для выражения своих чувств и мыслей; 
- умение вступать в общение со взрослыми и сверстниками, а это значит выслушать, спро-

сить, ответить, возразить, объяснить, спорить и т.д.; 
- знание норм и правил речевого этикета, умение пользоваться ими в различных ситуациях 

речевого общения; развитие речевых способностей, заложенных в каждом ребенке, прояв-
ляется в коммуникативных качествах детей: общительности, дружелюбии, готовности 
узнавать новое и, конечно, в речевой активности. 
Важнейшим направлением работы по обучению родному языку и развитию речи в до-

школьном возрасте является развитие связной речи, так как ребенок для личностного разви-
тия и успешной социализации должен общаться с теми, кто рядом с ним, то есть быть понят-
ным, убедительным в суждениях; научиться познавать мир с помощью языка и речи; осо-
знанно, в меру своих возможностей, воспринимать языковую действительность. В связной 
речи реализуется основная функция языка и речи – коммуникативная. Вместе с тем качество, 
уровень развития связной речи зависит от уровня развития всех сторон речи (фонетической, 
лексической, грамматической), в ней проявляются все достижения дошкольника в овладении 
родным языком. Программы ориентируют педагогов на формирование активной позиции ре-
бенка в процессе овладения родным языком и речью. Развитие связной речи одновременно 
является и целью, и средством практического овладения языком и речью. Эта работа имеет 
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чрезвычайно большое значение для развития интеллекта и самосознания ребенка, позитивно 
влияет на формирование личностных качеств таких, как коммуникабельность, инициатив-
ность, креативность, компетентность. С помощью хорошо развитой связной речи ребенок 
учится четко и ясно мыслить, легко устанавливает контакты с окружающими, принимает ак-
тивное участие в разных видах детской деятельности, проявляет творческое начало в усвое-
нии родного языка [4]. 

По мнению А.Г. Арушановой, речевая активность – это наличие у ребенка познаватель-
ных интересов, потребности отвечать, обращаться с вопросами, дополнять ответы, исправ-
лять ошибки, действовать в соответствии с указаниями педагога [5]. 

Л.А. Пеньевская и Р.С. Буре под речевой пассивностью понимают сниженный уровень 
речевой деятельности, обусловленный особенностями речевого развития ребенка в онтогене-
зе, который проявляется в недостаточной сформированности речевых умений или в негатив-
ном отношении к речевой деятельности вообще или использовании невербальних спосо-
бов во время выполнения речевых заданий даже тогда, когда необходимы вербальные 
способы. 

Исследование было направлено на выявление специфических признаков речевой пассив-
ности, факторов, которые влияют на ее проявление: уровень речевого развития и речевую 
компетенцию ребенка, наличие речевой инициативы (специально организованная и спонтан-
ная речь), отношение к речевой деятельности, речевая середа и др. Наиболее полно показате-
ли речевой пассивности проявляются: 
- в недостаточной сформированности речевых учений и навыков; 
- в негативном отношении к речевой деятельности вообще; 
- в ее приостановлении, если нет значительного подкрепления (игровой мотивации, яркого 

наглядного материала); 
- в отсутствии у ребенка познавательного интереса к окружающей действительности, в от-

сутствии «умственного удивления»; 
- в низкой трудоспособности именно в речевой деятельности [6]. 

Анализ феномена «речевая пассивность» и полученных данных в результате изучения 
проблемы дает возможность предположить, что существуют три основных вида речевой пас-
сивности у детей дошкольного возраста. 
1. Речевая пассивность как следствие нарушений операционно-технических механизмов ре-

чевой деятельности. Ребенка элементарно не научили пользоваться языковыми средства-
ми, не обеспечили языковым инструментарием (например, пользование формулами рече-
вого этикета). 

2. Речевая пассивность как проявление негативных тенденций, связанных с социальным по-
ложением детей в группе, с их социальным статусом. Молчат стеснительные, скованные, 
медлительные дети, которые боятся насмешек со стороны сверстников. 

3. «Мотивационная» речевая пассивность, для которой характерна незаинтересованность ре-
бенка в речевой деятельности. Причина в субъективно-пассивной роли ребенка во время 
получения речевой информации. Здесь проявлялся известный парадокс: чем активнее на 
занятии воспитатель, тем труднее эту активность выработать у детей. 
По широте проявления речевая пассивность может быть общей и избирательной. Изби-

рательная пассивность проявляется в разном отношении как к видам речевой деятельности 
(слушание, говорение), так и к речевым занятиям вообще. Избирательная речевая пассив-
ность также проявляется с учетом личности педагога, который в данный момент работает с 
детьми. С одним педагогом ребенок активен, говорлив, с другим – молчит. Признаки речевой 
пассивности, которая относится к разным группам, могут проявляться одновременно у одно-
го ребенка. Пассивность может иметь разные степени проявления: от яркой, демонстратив-
ной до замаскированной. 

Причины речевой пассивности детей: 
1) незнание педагогом психологических закономерностей речевой деятельности; 
2) отсутствие мотивации речевой деятельности; 
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3) отсутствие у детей «умственного удивления», любопытства, интереса к слову; 
4) низкая работоспособность именно в речевой деятельности. 

Речевая деятельность – это самый сложный вид деятельности для детей и взрослых. Сре-
ди педагогов распространена точка зрения на развитие речи как на процесс, целиком осно-
ванный на подражании, неосознанном, интуитивном усвоении языка дошкольниками. При 
таком подходе ведущим в обучении выступает предъявление речевых образцов и пассивное 
повторение их детьми. 

Поиск путей преодоления речевой пассивности детей предполагает формирование кол-
лектива высокопрофессиональных педагогов, умеющих трансформировать традиционные 
подходы к организации педагогического процесса в новые, в основе которых лежит не 
столько передача знаний, учений и навыков, сколько формирование коммуникативно-
речевой компетентности детей. Процесс развития речи у детей протекает под руководством 
взрослого. Но при этом эффективность педагогического воздействия зависит от активности 
ребенка в условиях речевой деятельности. Равнодушие к занятиям по развитию речи прояв-
ляют более половины детей. Основная причина – трудность преподносимого на занятиях ма-
териала, необходимость долго слушать и редко предоставляемая возможность ответить, ак-
тивно себя проявить. 

Предлагаемая нами новизна в решении проблемы активизации детей старшего дошколь-
ного возраста на занятиях по обучению родному языку и развитию речи состоит в том, чтобы 
перейти к активности инициативной, которая может возникнуть только там, где есть выбор. 
Технология развития осознанной речевой активности детей 6–7 лет опирается на исследова-
ния в области психолингвистики относительно сущности порождения речевого высказыва-
ния (исследования Т.В. Ахутиной, Н.И. Жинкина, И.А. Зимней, А.А. Леонтьева). Активиза-
ция речевой деятельности ребенка старшего дошкольного возраста может быть достигнута 
разными приемами. 
1. Безусловная произвольная активность – приемы на уровне физиологии. Можно провет-

рить помещение, включить свет поярче, предложить поработать стоя, в движении, по 
иному разместить в пространстве, использовать музыку, физминутки, соблюдать принцип 
контраста ощущений по звуку (громче, тише), по свету, по содержанию и т.д. 

2. Приемы на уровне произвольной активизации. Предложить привлекательные внешние 
стимулы: поощрения, дидактические игры-соревнования, дифференцированные задания, 
наглядные материалы, элементы ТРИЗа, обещание сюрприза, работу в группах, парах. 

3. Приемы на пробуждение внутреннего желания. Такие задания воспитателя, которые для 
ребенка являются лично значимыми: обращение к личному опыту, предложение самосто-
ятельно сформулировать вопрос к сверстникам, поиск вариантов решения, индивидуаль-
ные задания, детское экспериментирование и коллекционирование. 
Выводы. Анализ причин низкой речевой активности детей в дошкольных учреждениях 

позволил нам наметить некоторые пути решения проблемы: 
- компетентностный подход к работе с детьми с учетом требований ФГОС ДО, образова-

тельных программ нового поколения; 
- повышение уровня лингводидактических знаний педагогов; 
- создание высококультурной речевой среды в детском саду, в группе; 
- психологизация педагогического процесса (владение методами стимуляции и мотивации 

речевой деятельности); 
- осуществление комплексного подхода к работе по речевому развитию детей, начиная с 

раннего возраста; 
- использование разнообразных методов активизации речевой деятельности; 
- учет модальности обучения в работе по овладению родным языком и речевому развитию; 
- решение задач коммуникативно-речевого развития в разнообразных продуктивных видах 

деятельности с учетом запросов современных детей. 
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Шальверова Э.М., Бутвина О.Ю. 
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ДОУ 
Аннотация. В статье проанализирована проблема формирования экологической компе-

тентности будущих специалистов дошкольных образовательных учреждений. Определена 
экологическая компетентность будущих специалистов ДОУ как важное личностное каче-
ство, составляющее их профессиональную компетентность, определяющую совокупность 
экологических знаний, представлений, взглядов, убеждений, идеалов, моральных оценок сту-
дентов относительно окружающей среды, природы в целом, которые интегрируются в 
личностную систему экологических ценностей будущего специалиста дошкольного образо-
вательного учреждения. 

Ключевые слова: будущий специалист ДОУ, экологическое образование, экологическая 
компетентность, дошкольное образовательное учреждение. 

Shalverova E.M., Butvina O.Y. 
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL GROUNDS FORMATION 

OF ECOLOGICAL COMPETENCE OF KINDERGARTEN FUTURE SPECIALISTS 
Annotation. The article analyzes the problem of the formation of ecological competence of fu-

ture specialists of preschool educational institutions. Determine the environmental competence of 
the future experts of Dow as an important personal quality constituting their professional compe-
tence, determined by a combination of environmental knowledge, perceptions, attitudes, beliefs, 
ideals, moral student evaluations concerning the environment, nature in general, which are inte-
grated into the personal system of ecological values of the future expert of preschool educational 
institution. 

Keywords: future preschool specialist, environmental education, environmental expertise, pre-
school educational institution. 
 

Постановка проблемы. Вопросы формирования экологической компетентности в 
нашем регионе не теряют своей актуальности, несмотря на усиленное внимание к данной 
проблеме на государственном уровне (текущий год объявлен годом экологии в соответствии 
с Указом Президента РФ от 05 января 2016 г.). Экологическое образование по-прежнему 
остается фрагментарным, по большей части декларативным, бессистемным и, следовательно, 
практически не эффективным для формирования экологической компетентности всех слоев 
населения, особенно подрастающего. Успешность в данном вопросе на самом деле зависит 
от энтузиастов, которые часто работают без надлежащей ресурсной (информационной, тех-
нологической и методической) поддержки, основывающихся преимущественно на собствен-
ном удачном (и не всегда удачном) опыте. Однако уже на момент обучения в высшей школе 
можно целенаправленно воспитывать экологически компетентных и культурных людей, бу-
дущих педагогов и специалистов дошкольного образования, сложив у них представления, 
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взгляды и убеждения по гармоническому единству человека и природы, которые впослед-
ствии смогут донести эти идеи следующему поколению. Таким образом, экологическое об-
разование и экологические знания являются основными составляющими формирования эко-
логической компетентности будущих специалистов ДОУ, состояния их экологической куль-
туры, к развитию которых нужно стремиться еще в процессе овладения профессией в стенах 
вуза [1, с. 16]. 

Анализ существующих литературных источников и системы практической деятельности 
специалистов ДОУ свидетельствует о недостаточной подготовке к формированию экологи-
ческой компетентности будущих специалистов ДОУ (Г. Глухова, М. Колесник, Р. Мельни-
ченко, Г. Науменко и др.). Существенной проблемой реализации задач концепции непрерыв-
ного экологического образования в России является ориентация педагогов на формирование 
и развитие системы экологических знаний дошкольников без подкрепления практическим 
опытом экологической деятельности и навыками природоохранной работы. 

Анализ литературы. Ключевой фигурой в формировании экологической компетентно-
сти дошкольников является педагог, в частности, воспитатель группы. Поэтому профессио-
нальная подготовка студентов – будущих специалистов ДОУ, их экологическое образование, 
культура, готовность к природоохранной и эколого-натуралистической работы с детьми, 
гражданская позиция и, наконец, экологическая компетентность является важной составля-
ющей их профессиональной подготовки. 

Проблемой подготовки будущих специалистов ДОУ в различных аспектах занимались 
ученые: В. Бондаренко (формирование готовности студентов к краеведческой работе с деть-
ми), С. Иванова (развитие профессиональной компетентности воспитателей ДОУ в учрежде-
ниях последипломного образования), В. Иванцов (подготовка будущих специалистов ДОУ к 
практической деятельности в процессе изучения специальных дисциплин), В. Ищенко (под-
готовка будущих специалистов дошкольных образовательных учреждений к самообразова-
тельной деятельности), Т. Кухарчук (адаптация молодых воспитателей для работы в детском 
саду), Я. Логвинова (формирование экологической компетентности будущего преподавателя 
в процессе изучения естественных дисциплин). 

Значительная часть научных работ посвящается отдельным вопросам формирования эко-
логической компетентности. Однако целостное исследование проблемы подготовки студен-
тов высших учебных заведений, в частности, будущих специалистов ДОУ, к формированию 
экологической компетентности дошкольников до сих пор остается без внимания ученых-
педагогов, как в теоретическом, так и в методическом аспектах. 

Цель статьи – раскрыть теоретико-методологические основы формирования экологиче-
ской компетентности будущих специалистов ДОУ в процессе обучения в вузе. 

Изложение основного материала. В настоящее время понятия «компетентность», «эко-
логическая компетентность», «профессиональная компетентность» в научной и психолого-
педагогической литературе трактуются по-разному. О соотношении понятий компетенции и 
компетентности, соглашаемся с А. Хуторским, который утверждает, что компетенция вклю-
чает совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов 
деятельности), задаваемых в соответствии с определенным кругом предметов и процессов, 
необходимых для качественной продуктивной деятельности по ним. Компетентность – вла-
дение человеком соответствующей компетенцией, включающей его личностное отношение к 
ней и к предмету деятельности [2, с. 66]. 

Итак, компетентность рассматриваем как личностную характеристику, сочетающую в 
себе знания, умения, навыки и отношения, которые позволяют личности выполнять те или 
иные функции, направленные на достижение цели в конкретной деятельности. 

Стоит заметить, что наряду с понятием «экологическая компетентность» учеными ис-
пользуются подобные или близкие по смыслу понятия, например: экологическая воспитан-
ность, экологическая культура, экологическое сознание, экологическое мировоззрение и дру-
гое. 

Так, например, экологическая воспитанность является комплексным свойством лично-
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сти, которая характеризуется наличием и уровнем сформированности у нее экологического 
мировоззрения, положительной мотивации к непрагматическому взаимодействия с миром 
природы, а также умением оценивать и анализировать последствия тех или иных действий 
человека в природе [3, с. 7]. 

Экологическая культура понимается Г. Глуховой как сложная категория, интегрирующая 
комплекс качеств личности, которые находятся в соответствующем соотношении и транс-
формируются через аксиологические убеждения в активную будущую природовоспроизво-
димую деятельность [4, с. 16]. 

Экологическое мировоззрение рассматривается в исследовании Л.Д. Руденко как сово-
купность знаний, представлений, взглядов, убеждений, идеалов, моральных оценок относи-
тельно окружающей среды, природы в целом, которые интегрируются в личностную систему 
экологических ценностей, определяющих направление жизни и деятельности личности [5, 
с. 26]. 

Экологическая компетентность является составляющей профессиональной компетентно-
сти, уровень которой выражается в способе бытия человека, созданного на основе личност-
ного отношения к окружающему миру через профессиональную и бытовую деятельность, 
когда полученные экологические знания, навыки, опыт, ценности актуализируются в умении 
принимать решения и выполнять адекватные действия, осознавая их последствия для окру-
жающей среды [6, с. 158]. 

Экологическую компетентность Л. Руденко связывает не только с подготовленностью и 
способностью человека к практическому решению экологических задач, но и наличием в ней 
ряда личностных качеств в сочетании с необходимым запасом знаний и умений эффективно 
действовать в проблемных ситуациях [5, с. 25]. 

Признаками экологической компетентности будущего специалиста Л.В. Юмашева счита-
ет: 
- профессионально-личностные качества (мотивированное стремление к самосовершен-

ствованию, умение и способность определять влияние и системно видеть последствия 
профессиональной деятельности на окружающую природную среду), 

- профессионально-деятельностное поведение (осознанное принятие решений в условиях 
профессиональной деятельности, обеспечивающих безопасность людей и безопасность 
окружающей среды); 

- способность к профессиональной рефлексии; 
- наличие моральных ценностей и приоритетов (готовность к эмпатии, толерантность, от-

ветственность) [6, с. 159]. 
Экологическая компетентность, по мнению Н. Олейник, является интегрированным ре-

зультатом учебной деятельности студентов, которая формируется, прежде всего, благодаря 
господству содержания предметов экологической направленности и приобретением опыта 
использования экологических знаний в процессе изучения предметов специального и про-
фессионального циклов [1, с. 15]. М. Колесник под экологической компетентностью понима-
ет системное интегральное образование личности, объединяющее нормативный, когнитив-
ный, эмоционально-мотивационный и практические компоненты, которые являются взаимо-
связанными и обусловливают развитие эколого-положительной деятельности [7, с. 16]. Уче-
ными доказано, что экологическая компетентность обеспечивает способность выделять, по-
нимать, оценивать современные экологические процессы, направленные на обеспечение эко-
логического равновесия и рационального природопользования. 

Анализ практики современного экологического образования студентов в вузах позволил 
выявить определенное противоречие, сущность которого заключается в том, что формирова-
ние экологической компетентности имеет общепедагогический, социокультурный статус и 
требует комплексного подхода в учебном заведении, тогда как фактически реализация задач 
экологического образования студентов вузов сужена до предметоцентричного формата в 
рамках курса экологии, ограничивается теоретической подготовкой, оторванной от практи-
чески профессиональной, конкретной экологической деятельности в профессиональной сфе-
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ре и быту. Как показывает анализ практики в подготовке будущих специалистов ДОУ к фор-
мированию экологической компетентности в вузе уделяется недостаточно внимания. 

Формирование экологической компетентности студентов вузов – будущих специалистов 
дошкольных учреждений, является непрерывным процессом их постоянного включения в 
экологическую деятельность путем получения опыта участия в практических делах сохране-
ния и улучшения состояния окружающей среды, развития экологически значимых личност-
ных качеств, как гуманность, эмпатия, бережливость на основе использования технологии 
активного обучения [8, с. 9]. 

Подготовка будущих специалистов дошкольных образовательных учреждений к реали-
зации задач экологического образования и воспитания должна осуществляться с учетом 
принципов эффективного и личностно-ориентированного усвоения знаний, ведь важно не 
только обладать определенной суммой экологических знаний, умений и навыков, но и уметь 
передать их в дальнейшем дошкольникам. 

Таким образом, только через глубокое осмысление и осознание на личном опыте содер-
жания экологического образования будущие специалисты ДОУ могут быть морально и пси-
хологически готовы к ее осуществлению. 

Формирование экологической компетентности будущих специалистов ДОУ осуществля-
ется за счет экологизации содержания учебных предметов и организации внеаудиторной ра-
боты экологической направленности, использование современных активных и интерактив-
ных технологий обучения и инновационных форм и методов организации учебно-познава-
тельной деятельности студентов в вузе. 

Выводы. На основании анализа научной литературы по проблеме исследования можно 
сделать вывод о том, что экологическая компетентность будущих специалистов ДОУ являет-
ся важным личностным качеством, составляющей их профессиональной компетентности. 
Она включает совокупность экологических знаний, представлений, взглядов, убеждений, 
идеалов, моральных оценок студентов относительно окружающей среды, природы в целом, 
интегрирующиеся в личную систему экологических ценностей, определяющих направление 
жизни и деятельности будущего специалиста дошкольного образовательного учреждения. 
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УДК 371.134 
Шевцова Н.П. 

ПУТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ  
БУДУЩИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНЫХ  
УЧРЕЖДЕНИЙ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

Аннотация. В статье определяется значение самореализации педагогов, раскрываются 
особенности становления профессиональной самореализации студентов, указываются пути 
решения этой проблемы в рамках их обучения в университете. 
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Постановка проблемы. Высшее образование направлено на обеспечение фундамен-
тальной научной, общекультурной, практической подготовки специалистов. Оно должно 
определить темпы и уровень научно-технического, экономического и социально-культурного 
прогресса, интеллектуального потенциала страны, всестороннего развития личности как 
высшей ценности общества. Долгое время деятельность высшей педагогической школы была 
ориентирована на профессиональную подготовку специалиста в определенной предметной 
области обучения и воспитания. Очевидно, такая модель подготовки воспитателя дошколь-
ного учреждения не в полной мере соответствует содержанию и направленности педагогиче-
ской деятельности, задачей которой является развитие личности ребенка. Сегодня для реали-
зации личностно-ориентированного образования необходима подготовка педагога не только 
как профессионала, который владеет содержанием педагогической профессии, но и как лич-
ности, способной к самоусовершенствованию и самореализации в профессиональной дея-
тельности, то есть становление педагога как субъекта профессиональной деятельности. 

Переориентация на личностно-дифференцированные и личностно-ориентированные 
формы учебной деятельности, на организацию самообразования закладывает основу форми-
рования активной позиции студента, обеспечивает возможность профессиональной самореа-
лизации и социализации личности будущего педагога. Проблему самореализации личности 
можно отнести к числу важнейших проблем широкого социального звучания. 

Анализ литературы. Теоретический анализ проблем современной педагогической науки 
дает основание утверждать, что основная их часть связана, прежде всего, с личностью педа-
гога, который является воспитателем и наставником, носителем научного знания, культурно-
педагогического опыта общества (В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев [1]); творческим субъектом 
педагогической деятельности (С.О. Сысоева [2]), коммуникативного взаимодействия (В.А. 
Кан-Калик, Н.Д. Никандров [3]); личностью, которая организует и реализует учебно-
воспитательный процесс (И.П. Подласый [4]). Таким образом, успешность реализации ос-
новных задач воспитания и обучения в значительной степени базируется на уровне развития 
личностных и профессиональных способностей педагога. Однако необходимо, чтобы эти 
способности педагог мог реализовать в своей деятельности как можно раньше, еще получая 
образование в вузе. 
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Педагогические аспекты самореализации, как активной познавательной и творческой де-
ятельности в новых условиях образовательного процесса, освещены в работах И.А. Зязюна 
[5], И.П. Иванова [6; 7] и др. Большой интерес вызывают публикации последних лет Н.А. 
Азарян, С.П. Зуевой, Е.Н. Ярославовой [8–10] и др., в которых исследователи анализируют 
современные концепции самореализации личности в профессиональной сфере. 

Высоко оценивая значимость проведенных исследований по проблеме самореализации 
личности, надо отметить, что становление профессиональной самореализации будущих вос-
питателей детей дошкольного возраста не была темой отдельного научного исследования. 

В связи с этим цель статьи – показать некоторые пути эффективного воздействия на 
развитие и рост профессиональной самореализации будущих воспитателей дошкольных об-
щеобразовательных учреждений в период обучения в вузе. 

Изложение основного материала. Анализ психолого-педагогической литературы пока-
зывает, что под самореализацией можно рассматривать личностные способности, таланты и 
возможности во всех сферах деятельности, которые выявлены и развиты у индивидуума. Как 
правило, понятие «самореализация» ассоциируется с категориями саморазвития, самоосу-
ществления, самовыражения, самоутверждения, самоактуализации. Годы обучения в вузе 
можно рассматривать как наиболее благоприятный этап становления готовности личности к 
самореализации в профессиональной сфере деятельности. Именно в это время наиболее пол-
ное развитие получают задатки и способности человека, корректируется ценностно-
мотивацион-ная сторона личности, формируются необходимые навыки, приобретаются зна-
ния. В этой связи задача образования в целом и преподавателя в частности – создать условия 
для самореализации творческих сил обучающихся в системе его взаимодействия с субъекта-
ми образовательной деятельности. 

Особенности становления профессиональной самореализации будущих воспитателей в 
рамках обучения в высшем учебном заведении тесно связаны с социально-профессиональ-
ным самовоспитанием студентов, а также с развитием индивидуального стиля учебно-
познавательной деятельности. В основе индивидуального стиля учебно-познавательной дея-
тельности будущего воспитателя на уровне его профессиональной подготовки лежит форми-
рование его педагогического сознания. Анализ научных исследований показывает, что фор-
мирование педагогического сознания студентов является одним из основных путей их про-
фессиональной самореализации. 

Педагогическое сознание – это совокупность педагогических идей, целевых установок, 
ставших ориентиром и инструментом педагогической деятельности. Педагогическое созна-
ние характеризует одновременно педагогическое мышление будущего воспитателя, опреде-
ленные аспекты его педагогической культуры и социально-педагогические свойства лично-
сти: ее установки, уровень знаний и эффективность умений [5]. Анализ педагогической ли-
тературы позволяет говорить о том, что педагогическое сознание будущего воспитателя в 
структуре профессиональной самореализации определяется сформированностью таких зна-
ний: 
- методологических знаний, направленных на пути познания педагогических явлений; 
- теоретических знаний, выполняющих объяснительную и ориентировочную функцию (со-

держание образования, способы его усвоения, природа методов обучения, сущность учеб-
ного материала, признаки учебных задач, структура программ и учебников и пр.); 

- общепедагогических знаний о способах педагогических действий, которые могут приме-
няться в организации обучения и воспитания детей; 

- прикладных знаний, необходимых для конкретных педагогических процессов [2; 3; 5]. 
В свою очередь, педагогическое сознание служит основой для проявления будущими 

воспитателями элементов творчества, которое является необходимым элементом в процессе 
развития самореализации. Педагогический процесс в вузе обязательно должен содержать в 
себе творческое начало, ведь личность, которая подвергается воздействию, всегда меняется. 
Как только воспитатель отходит от задач преобразования и ограничивается информационной 
стороной дела, он отходит от творчества. Творчество – обязательное условие педагогическо-
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го процесса, объективная профессиональная необходимость деятельности воспитателя [2]. 
Для будущего воспитателя является характерным познавательно-творческая деятельность. 
Поэтому ее активизация, эффективное управление ее формированием и развитием в структу-
ре профессиональной подготовки – это не только сложная педагогическая проблема, но и 
важная социальная задача. 

Творческая работа студентов считается педагогически эффективной тогда, когда являет-
ся целесообразной с точки зрения ее образовательной ценности, общественной значимости. 
Прямая цель творчества, которая способна стимулировать активную деятельность студентов, 
заключается в самоутверждении способом создания материальных и духовных ценностей, 
развития их сущностных сил, способности приобретать и использовать знания. Эти задачи 
решаются, когда в организации профессиональной подготовки широко применяются методы 
творческого характера. 

Продуктом педагогического творчества являются педагогические изобретения, находки, 
направленные на совершенствование учебно-воспитательного процесса и педагогической си-
стемы в целом. В сферу педагогического творчества входят оригинальные решения отдель-
ных и общих вопросов обучения и воспитания, индивидуальные и своеобразные приемы, 
способы взаимосвязи ребенка и педагога в соответствии с задачами, конкретной ситуацией, 
учета индивидуальных особенностей. 

Во время работы со студентами необходимо обращать внимание на то, чтобы познава-
тельно-творческая деятельность будущего воспитателя наполнялась новым содержанием и 
становилась разновидностью его профессиональной самореализации. На аудиторных заняти-
ях в течение педагогической практики у студентов воспитываются наблюдательность, стой-
кая направленность внимания, оперативная память, формируются знания, организованность, 
умение владеть собой и т.п. Это достигается через проблемные ситуации, проблемные во-
просы, активизацию педагогических споров. 

В период обучения по специальности «Дошкольное образование» в Крымском инженер-
но-педагогическом университете при изучении курса дошкольной педагогики и частных ме-
тодик студентам предлагаются индивидуальные и групповые творческие задания: «Как мож-
но по-другому использовать тот или иной метод», «Придумай свой подход к воспитанию де-
тей младшего дошкольного возраста», «Проанализируй технологию и попробуй сконструи-
ровать свою» и т.п. Творческое решение таких проблемных задач, доказательство собствен-
ной точки зрения формирует у студентов профессиональное мировоззрение, которое способ-
ствует самореализации будущих педагогов. 

Вместе с профессиональным (педагогическим) мировоззрением будущего специалиста 
должны учитываться его личные интересы и потребности, стремления, социальные установ-
ки. Необходимость самореализации будущего воспитателя в студенческие годы предполага-
ет, что студент может быть активным, действенным участником учебно-воспитательного 
процесса в том случае, если он занят кропотливой ежедневной самостоятельной работой. 
Она включает весь арсенал средств высшего образования: студенческие научные кружки, 
творческие группы, олимпиады, конкурсы на лучшие студенческие работы, участие в экспе-
риментах и пр. 

Самостоятельная работа студента тесно связана с самообразованием, которое также яв-
ляется одним из путей профессиональной самореализации в педагогической деятельности 
будущего воспитателя. Несмотря на то, что самообразование имеет сопутствующий харак-
тер, без него невозможна профессиональная самореализация. Привычка пополнять, обнов-
лять знания в профессиональной деятельности является одним из главных условий успешно-
сти педагогической профессии [3]. 

Научно-исследовательская работа студентов также способствует самореализации буду-
щих педагогов. Как свидетельствуют результаты научно-исследовательской работы студен-
тов-бакалавров третьих и четвертых курсов специальности «Дошкольное образование» 
Крымского инженерно-педагогического университета, количество студентов, которые по-
стоянно и активно участвуют в исследовании психолого-педагогических проблем, не значи-
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тельно. В основном она заключается в выполнении курсовых и дипломных работ, которые 
должны выполнять все студенты начиная с 3-х курсов. Надо отметить, что в этом направле-
нии работы студентов имеется много проблем. Большинство работ имеет описательный ха-
рактер, невысокий уровень самостоятельного творчества. У них отсутствуют глубокие ис-
следования, четкая логическая схема. 

Проблема заключается в том, что становление профессиональной самореализации буду-
щего воспитателя средствами научно-исследовательской деятельности предполагает такую 
подготовку, которая могла бы творчески использовать законы педагогики и психологии в 
обучении и воспитании детей. Поэтому студенты должны не просто запомнить схемы, ре-
цепты для разных педагогических ситуаций, но и уметь творчески использовать опыт своих 
предшественников, передовой опыт своих современников и, работая таким образом, нахо-
дить правильное решение многих образовательных задач. 

В нашем учебном заведении сейчас в профессиональной подготовке осуществляется ак-
центуация на то, что будущий воспитатель будет работать с воспитанниками как с личностя-
ми, которые развиваются со всеми характерными для них многообразными и индивидуаль-
ными особенностями характеров, восприятием окружающего мира и отношением к другим 
людям. Такая ситуация требует от педагога умения видеть особенности детей, выявлять и 
развивать в них положительные наклонности и способности, помогать преодолевать нега-
тивные влияния. 

Ценность научно-исследовательской работы студентов–будущих педагогов в условиях 
трансформации требований, которые применяются к современному дошкольному образова-
нию, заключается в том, что современный воспитатель должен владеть методологическими 
основами психолого-педагогических наук, ощущать и понимать процесс их развития, уметь 
самостоятельно овладевать знаниями. Именно поэтому перед преподавателями возникает за-
дача дать студентам научно-исследовательское воспитание. Ярким доказательством необхо-
димости такой подготовки являются трудности, которые испытывают сейчас не только мо-
лодые воспитатели, но и педагоги со стажем работы. 

Новые принципы содержания образования требуют от всех специалистов быстрой ори-
ентации в образовательном пространстве, гибкости в отношении изменения приоритетов в 
образовании, использования широкой гаммы учебно-воспитательных воздействий. Устране-
нию имеющихся недостатков в этом направлении должна способствовать такая организация 
научно-исследовательской подготовки будущего воспитателя, которая обеспечивала бы зна-
чительный запас прочности, чтобы воспитатель мог самостоятельно в течение всей своей 
жизни следовать за развитием науки, сравнительно легко реагировать на изменения, вноси-
мые в учебные программы. 

Еще одним путем развития самореализации студентов специальности «Дошкольное об-
разование» являются педагогические практики. В течение педагогических практик, начиная с 
первого курса, особое значение приобретает сочетание фундаментального образования и 
глубокого усвоения научных основ профессионально-педагогической деятельности с прак-
тической реализацией, с формированием практических умений и навыков. Действительно, 
высокий профессионализм специалиста в выбранной сфере труда в сочетании с его деятель-
ностью в различных сферах духовной и общественной жизни, с одной стороны, способствует 
всестороннему развитию специалиста, а с другой – помогает эффективнее работать по спе-
циальности, повышать качество педагогической деятельности [5]. 

Для творческих студентов характерным является индивидуально-личностный стиль дея-
тельности, что позволяет проявлять в процессе обучения и воспитания свою неповторимость. 
Такие будущие педагоги относятся к педагогической деятельности как к призванию, они 
осознают особенности своей личности и учитывают их при отборе педагогических средств в 
работе с дошкольниками. 

Самореализация студентов в течение педагогической практики показывает разумное со-
четание технологичности и творческого подхода. Первое предусматривает овладение соот-
ветствующими приемами, процедурами, операциями для обеспечения этапности, соответ-
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ствия целей содержанию и методам обучения, развития их результативности. Второе позво-
ляет адаптировать технологию к конкретным условиям. Каждая педагогическая технология 
трансформируется через личность, ее педагогическую квалификацию, уровень самореализа-
ции. Некоторые практиканты вносят нечто новое, более совершенное, более эффективное, 
что позволяет говорить о педагогическом творчестве. 

Так, постепенно студенты овладевают педагогическими умениями, которые можно отне-
сти к структуре самореализации будущего воспитателя. Это особенно заметно во время про-
хождения педагогических практик с детьми разных возрастных групп дошкольных учрежде-
ний. К таким умениям можно отнести: 
- умение отбирать, анализировать учебный материал в соответствии с целями обучения и 

воспитания, учитывая уровень развития детей, их личностные и индивидуальные особен-
ности; 

- применять конкретные методики в работе с детьми дошкольного возраста; 
- использовать знания, полученные в вузе, в соответствии с личностью каждого ребенка; 
- анализировать собственные ошибки в работе с дошкольниками; 
- осуществлять педагогическое руководство деятельностью детей дошкольного возраста; 
- по внешним проявлениям определять психологическое состояние детей, понимать и объ-

яснять особенности их поведения в конкретных жизненных ситуациях; 
- быстро принимать решения и находить наиболее эффективные средства педагогического 

воздействия в зависимости от индивидуальных особенностей воспитанников и возникшей 
ситуации; 

- способность ориентироваться в изменяющихся условиях, перестраивать свое поведение, 
если в этом есть необходимость; 

- устанавливать педагогически целесообразное взаимодействие с родителями и коллекти-
вом ДОУ; 

- анализировать опыт других воспитателей для обобщения и переноса эффективных форм, 
методов и приемов в практику своей работы; 

- сопоставлять свой опыт работы с педагогической теорией, ставить для себя исследова-
тельские задачи, находить и применять соответствующие методики. 
Выводы. Профессиональная самореализация будущих специалистов дошкольного обра-

зования – не одномоментный акт, а процесс, который стимулирует развитие личности на 
всем ее жизненном пути. Этот процесс начинается еще в высшем учебном заведении. Можно 
сделать вывод о том, что путями профессиональной самореализации будущих воспитателей 
в этот период являются: формирование педагогического сознания; развитие педагогического 
творчества; самостоятельная работа и самообразование; научно-исследовательская деятель-
ность; педагогическая практика в дошкольных учреждениях. Самореализовываясь, педагог 
развивается. Подтверждением этому является то, что в процессе самореализации он ставит 
перед собой конкретные цели, достижение которых является показателем поступательного 
развития социально-профессиональной зрелости педагога. 
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Эбулесов Р.М., Мамбетов С.Я. 
МЕТОДИКА АКТИВИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АНСАМБЛЯ НАРОДНОЙ МУЗЫКИ 

Аннотация. В статье раскрывается и обосновывается методика активизации творче-
ской деятельности подростков в условиях деятельности ансамбля народной музыки в си-
стеме обновлённой работы внешкольных учреждений, а также создание условий для интен-
сификации личностного самовыражения. 

Ключевые слова: творческая деятельность, ансамбль народной музыки, интенсифика-
ция личности. 

Ebulesov R.M., Mambetov S.Y. 
METHODS OF ACTIVIZATION OF TEENAGERS CREATIVE ACTIVITY  

IN THE CONDITIONS OF FOLK MUSIC ENSEMBLE’S ACTIVITY 
Summary. The article reveals and justifies method of activization of teenagers’ creative activity 

in the conditions of folk music ensemble’ activity in the system updated out-of-school organizations 
and also creating conditions for intensification of personal self-expression. 

Keywords: creative activity, folk music ensemble, the intensification of personality. 
 

Постановка проблемы. Национально-духовное возрождение любого народа невозмож-
но без овладения музыкальными сокровищницами народного творчества – «зеркала жизни, 
мудрости, культуры нации праистории народа» (С. Килимник). Народная музыка во всем ее 
разнообразии всегда была незаменимым средством воспитания, формирования знаний, уме-
ний, навыков, творческих качеств ребенка, фундаментом духовного развития и активизации 
творческой деятельности личности, раскрытия ее возможностей, способностей, творческого 
потенциала. 

Анализ литературы. Научные разработки по проблеме активизации творческой дея-
тельности личности подтверждают ее многогранность и разноплановость. Философы 
Ю. Афанасьев, М. Бахтин, В. Муляр, С. Панченко, О. Рудницкая, В. Шинкарук в своих рабо-
тах считают активизацию творческой деятельности сложным процессом, который является 
необходимой жизненной потребностью индивида и имеет большую ценность в обществе. 

Цель статьи – раскрыть методику активизации творческой деятельности подростков в 
условиях деятельности ансамбля народной музыки. 

Изложение основного материала. Рассмотрение творчества определяется как одно из 
главных областей деятельности человека, создающая все более новые духовные и матери-
альные ценности, обладающие своеобразной новизной и общественной значимостью, то есть 
в результате творческой деятельности создается что-то новое, до этого не существующее. 

Понятие всех компонентов творчества связано с вопросами о критериях и определенных 
условиях для творческой деятельности. Творчество может быть рассмотрено в различных 
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аспектах: продукт творчества – это то, что создано; процесс творчества – как создано; про-
цесс подготовки к творчеству – как развивать творчество. 

С точки зрения таких наук, как психология и педагогика, особенно ценным является 
творческая работа как результат усилий и самого процесса, изучение самой подготовки к 
творчеству, классификация форм, методов и средств развития творчества. Творческая дея-
тельность является целеустремленным, напряженным и упорным трудом. Оно требует опре-
деленной мыслительной активности, интеллектуальных, волевых способностей, эмоцио-
нальных черт и высокой работоспособности [1, c. 56]. 

Творчество является ведущей характерной чертой человеческой деятельности, ее «необ-
ходимое, существенное, неотъемлемое свойство». Оно предопределило возникновение чело-
века и человеческого общества, в целом оно лежит в основе дальнейшего роста материально-
го и духовного производства. Оно содержит элемент нового, предполагает продуктивную и 
оригинальную деятельность, способствует к решению проблемных ситуаций, продуктивное 
воображение в сочетании с критическим отношением к достигнутому результату. Рамки 
творчества охватывают действия от нестандартного решения простых задач до полной реа-
лизации уникальных возможностей индивида в определенной области деятельности [2, c. 20]. 

Творческая деятельность есть главный компонент культуры, ее сущность. Культура и 
творчество тесно взаимосвязаны, более того взаимообусловлены. Немыслимо говорить о 
культуре без творчества, поскольку оно – дальнейшее развитие культуры (духовной и мате-
риальной). 

В последние десятилетия педагогическая наука все смелее связывает проблемы активи-
зации творческой деятельности личности не только с уникальностью, индивидуальным твор-
ческим потенциалом личности, но и ее самоактивностью в процессе личностного роста. 

Сегодня, когда в обществе поднимается вопрос возрождения духовности и национально-
го сознания, особое значение приобретает изучение музыкальных традиций. Именно в их 
широком использовании просматриваются значительные резервы эстетического и музыкаль-
ного воспитания подрастающего поколения. Ведь через эстетическое переживание реализу-
ется назначение народного искусства, которому присуща яркая колоритная образность, эмо-
циональность, доступность и нравственные качества, следовательно, чтобы сделать процесс 
активизации творческой деятельности подростков целенаправленным, стоит учитывать, что 
переход от детства к взрослости является основной особенностью подросткового периода 
жизни ребенка. 

Воспитательные возможности заложены в народных традициях, в которых воспитание 
происходит в контексте жизни народа, семьи – непринужденно, естественно, то есть так, что 
юная личность даже не чувствует, что ее воспитывают. Ведь традиционность, как характер-
ная черта народной жизни, существует в синтетическом единстве всех сторон: моральных, 
трудовых, этических, эстетических и т.п. 

Изучая тему активизации творческой деятельности подростков средствами использова-
ния традиций народного ансамблевого музицирования, необходимо учитывать выводы науч-
ных исследований, посвященных анализу народного музыкального фольклора и традиций 
народного ансамблевого музицирования, история становления и развития ансамблей и их 
жанровой специфики, систематизация народных инструментов, а также условия деятельно-
сти народно-инструментальных коллективов. 

«Становление, функционирование и реальное проявление художественного творчества 
происходят, по определению З. Гиптерс, когда создается пространство общественно-эконо-
мической свободы». Следовательно, оно способно быть важным средством воспитания лич-
ности, пронизывая всю ее деятельность [3, с. 15]. 

Наукой и практикой доказано, что в процессе коллективного ансамблевого музицирова-
ния у партнеров традиционно возникают межличностные отношения, которые образуются на 
принципе предметно определённых функционально-ролевых взаимодействий, однако со 
временем они приобретают относительно самостоятельный характер. Активное общение в 
процессе ансамблевой деятельности, способствует самовыражению и самореализации лич-
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ности. Целью общения подростков является самораскрытие и познание своего реального «Я» 
с точки зрения личностных перспектив. Проанализировав психолого-педагогические аспекты 
успешной активизации творческой деятельности подростков в ансамбле народной музыки и 
исследовав особенности традиций народного ансамблевого музыцирования, можно выделить 
основные задачи активизации творческой деятельности в ансамблевом коллективе: 
- привлечь учащихся-подростков к музыкальному искусству через их непосредственное 

участие во всех видах деятельности ансамбля народной музыки; 
- создать условия для систематического, направляющего и стимулирующего музыкального 

обучения и воспитания в художественно-творческом коллективе; 
- раскрыть творческий потенциал каждого ученика, развить его музыкальные способности 

на основе традиций народного ансамблевого музицирования; 
- организовать постепенное развитие творческой активности и самостоятельности учащих-

ся; 
- способствовать достижению собственного исполнительского мастерства подростков на 

основе исполнения произведений народного искусства. 
Выводы. Методические основы активизации творческой деятельности в ансамбле 

народной музыки подчиняются следующим основным принципам обучения и воспитания: 
гуманизации и демократизации; этнизации; единства индивидуального и коллективного воз-
действия на учащихся, сочетания активности, самодеятельности и творческой инициативы 
учащихся-подростков с требовательным руководством учителя; доступности и последова-
тельности. В процессе деятельности ансамбля народной музыки активизация творческой де-
ятельности формируется в определенных педагогических условиях, с учетом возрастных и 
индивидуальных возможностей подростков. 
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Шабидинова Э.И. 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В РАБОТЕ  
СО СТУДЕНТАМИ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 

Аннотация. Статья посвящена методам и приемам, используемым в воспитательной 
работе со студентами медицинского колледжа. Автором раскрываются механизмы фор-
мирования общекультурных компетенций в работе со студентами медицинского колледжа. 
Выделена ведущая роль преподавателя, который в процессе педагогической деятельности и 
благодаря духовному богатству помогает студентам определиться в жизненной позиции. В 
статье приводятся результаты диагностической работы в целях изучения коллектива и 
прогнозирования дальнейшей работы с ним. 

Представлен опыт создания воспитывающей духовно-нравственной среды (педагогиче-
ский и студенческий коллектив, родители, психолог, внеколледжные организации). Описаны 
механизм организации коллективной творческой деятельности студентов, определения и 
корректировки индивидуального пути духовно-нравственного развития каждого студента, 
а также стимулирование его самопознания и самовоспитания через дифференцированный и 
индивидуальный подход к процессу воспитания. 

Ключевые слова: компетенция, духовно-нравственное воспитание, педагогическая ко-
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пилка, исследовательская деятельность, внеклассная работа, дифференцированный подход, 
мониторинг, тематические блоки, семинары, лектории, куратор. 

Shabidinova E.I. 
EDUCATIONAL MECHANISMS OF DEVELOPMENT 

COMMON CULTURAL COMPETENCIES 
IN WORKING WITH THE STUDENTS OF MEDICAL COLLEGE 

Summary. In the article it is told about methods and techniques of the educational work with 
the students of medical college. First and foremost, a teacher by his own example inspires the rising 
generation, helps to determine the life position both by personal spiritual wealth and own growth in 
the professional sphere. Secondly, it is said about holding the diagnostic work for the purpose of 
examination the collective unit and prediction of further work with it. 

In the third place is establishment of the educational moral and spiritual background (educa-
tional staff and student community, parents, psychologist, extra-college organizations). Further it is 
said about arrangement of the joint creative activity for students, about correction the individual 
path of spiritual and moral development of every student, encouraging their self-awareness and 
self-education via differentiated and individual approach to the education process, about formation 
of the common cultural competencies. 

Keywords: competence, spiritual and moral education, educational collection, research work, 
extracurricular work, differentiated approach, monitoring, thematic units, workshops, lectures, cu-
rator. 

 
Постановка проблемы. Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной 

консолидации российского общества, его сплочении перед лицом внешних и внутренних вы-
зовов, в укреплении социальной солидарности, в повышении уровня доверия человека к 
жизни в России, к согражданам, обществу, государству, настоящему и будущему своей стра-
ны. 

В Конституции РФ говорится о том, что человек, его права и свобода являются высшей 
ценностью, на этой основе в государстве разработана и действует концепция духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Ценности личности 
формируются в семье, неформальных сообществах, трудовых, армейских и других коллекти-
вах, в сфере массовой информации, искусства, отдыха и т.д. Но наиболее системно, последо-
вательно и глубоко духовно-нравственное развитие и воспитание личности происходит в 
сфере общего образования, где развитие и воспитание обеспечено всем укладом школьной 
жизни. 

Концепция определяет следующее: 
- характер современного национального воспитательного идеала; 
- цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи; 
- систему базовых национальных ценностей, на основе которых возможна духовно-

нравственная консолидация многонационального народа Российской Федерации; 
- основные социально-педагогические условия и принципы духовно-нравственного разви-

тия и воспитания обучающихся. 
Концепция формулирует социальный заказ современной общеобразовательной школе 

как определённую систему общих педагогических требований, которые соответствуют наци-
ональным задачам. 

Общеобразовательные учреждения должны воспитывать гражданина и патриота, рас-
крывать способности и таланты молодых россиян, готовить их к жизни в высокотехнологич-
ном конкурентном мире. При этом образовательные учреждения должны постоянно взаимо-
действовать и сотрудничать с семьями обучающихся, другими субъектами социализации, 
опираясь на национальные традиции [1]. 

Учебная и воспитательная работа носит деятельный характер, помогает студентам глубо-
ко осмыслить историческое прошлое нашей Родины, определить свое место в современном 
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обществе, способствует удержанию от девиантного поведения и поступков, сохранению 
нравственного и физического здоровья. 

Через систему духовно-нравственного воспитания колледж предполагает подготовить 
почву для становления личности [2, с. 5]. 

Анализ литературы. Вопрос о необходимости воспитания детей и молодежи в духе пат-
риотического воспитания поднимался Я.А. Коменским, Я. Корчаком. В исследованиях 
И.А. Соловцовой раскрываются основные положения концепции духовно-нравственного 
воспитания российских школьников. Определены современный национальный воспитатель-
ный идеал и базовая система национальных ценностей, лежащая в основе программ воспита-
ния и социализации школьников и студентов. В работах Г.К. Селевко представлена методика 
организации внеурочной деятельности. Показаны формы работы с учетом принципов лич-
ностно-ориентированного воспитания. 

Цель статьи – обобщить, систематизировать и усовершенствовать систему работы с 
подрастающим поколением в деле воспитания высокоразвитой духовно-нравственной лич-
ности через педагогическое мастерство и творчество преподавательского состава медицин-
ского колледжа, раскрыть механизмы формирования общекультурных компетенций. 

Изложение основного материала. Деятельность преподавателя, его профессионализм и 
мастерство определяют будущее студента в личностном и профессиональном аспектах. 

«Школа – это мастерская, где формируется мысль подрастающего поколения, надо креп-
ко держать ее в руках, если не хочешь выпустить из рук будущее», – сказал А. Барбюс [3, 
с. 35]. Здесь слово «держать» подразумевается не в смысле «ограничить, не дать ей разви-
ваться», напротив, как «дать ей возможность формироваться в созданных для нее благопри-
ятных условиях, способствуя становлению духовно-нравственной личности, способной са-
мореализоваться в современном обществе». 

Необходимо определить задачи для реализации программы по духовно-нравственному 
воспитанию: 
1) ознакомить студентов с системой духовных ценностей и развивать способности для реа-

лизации их на практике; 
2)  формировать у обучающихся ценностные ориентиры, моральные нормы и нормы челове-

ка в обществе; 
3) способствовать приобретению опыта позитивного взаимодействия с окружающим миром, 

развитию коммуникативной, деятельной, самообразовательной компетенций; 
4)  формировать патриотические чувства и сознание учащихся на основе ценностных отно-

шений к обществу и государству, к людям, к природе и к себе. 
Формы работы в этом направлении могут быть самыми разнообразными: 

- семинары для кураторов групп; 
- внеклассные мероприятия; 
- родительские лектории; 
- занятия студентов по интересам в кружках и клубах как внутри колледжа, так и вне его; 
- работа психолога/социального педагога колледжа; 
- плановые тематические и организационные часы, форумы, круглые столы и другое; 
- сотрудничество с учреждениями культуры (музеями, театрами, библиотеками); 
- волонтерская и шефская работа. 

В целях повышения эффективности и результативности намеченного, кураторам реко-
мендуется проводить мероприятия в форме «круглого стола», дискуссии, книжного обозре-
ния, тематических бесед, проектной и исследовательской деятельности, семинаров, изучения 
духовно-нравственного наследия и др. 

Широкий спектр форм и методов работы способствует рождению новых идей, новых 
подходов к решению возникающих педагогических проблем, неожиданных ситуаций [4, 
с. 47]. Запланированные мероприятия приобретают новизну, множество креативных реше-
ний. 

Исследовательские работы самих педагогов способствуют как собственному профессио-
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нальному росту, так и созданию мониторинга, составленного из наблюдений, анкетирования 
экспериментальных групп. Используя мониторинг, можно проследить динамику повышения 
уровня воспитанности в данном направлении и при необходимости провести коррекционную 
воспитательную работу. 

Организовав исследовательскую работу среди обучающихся по изучению духовно-
нравственного наследия, воспитательная служба в образовательном учреждении поднимает-
ся еще на одну «ступень» в достижении своей цели. 

Так, воспитательную работу педагога в деле духовно-нравственного воспитания как один 
из вариантов можно разделить на следующие тематические блоки: 
1) «Из истории нашего Отечества»; 
2) «Знаменательные даты, события»; 
3) «Жизнь замечательных людей»; 
4) «В педагогическую копилку». 

Успешно реализуется программа относительно первого блока (через посещения музеев) 
особенно, если они созданы в самих учебных заведениях. Это благоприятно еще тем, что 
экскурсии можно организовывать силами студентов. Посещения таких музеев необходимо 
проводить планово в предпраздничные даты и задействовать все группы всех специально-
стей. 

Тематические часы (второй блок) будут гораздо эффективнее, если их подготовят и про-
ведут, а потом и проанализируют сами студенты. При этом однозначно они сами духовно 
обогатятся. Такие воспитательные мероприятия эффективны при использовании разнообраз-
ных методик и следующих форм: комбинированное занятие, кинопросмотры, экскурсии, 
изучение исторического наследия, исследовательские работы. 

Жизнь замечательных людей (третий блок) может быть изучена многогранно – это могут 
быть люди близкого окружения, являющиеся достойным примером и образцом для подража-
ния: родственники (бабушки и дедушки, пережившие войну, в основном студенты их знают 
только по фотографиям), люди родного города, области, а также ими могут быть писатели, 
композиторы и другие известные всему миру люди. 

Четвертый блок – самый распространенный среди кураторов. Преподаватели в конце 
учебного года делятся с коллегами педагогическим опытом, наработками, обобщая и пред-
ставляя лучшее и наиболее результативное. 

Внеклассные мероприятия, такие как «Дружба народов Крыма», «Золотая осень», празд-
нование «красных» дат календаря, православных и мусульманских праздников, формируют у 
обучающихся те высоконравственные качества и ценности, которые мы, современное обще-
ство, хотим в них видеть. Этим самым формируем в них следующие компетенции: уважение 
своеобразия иноязычной культуры, уметь ориентироваться в системе общечеловеческих 
ценностей и учитывать ценностно-смысловые ориентации различных социальных, нацио-
нальных, религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме. 

Родителей, по возможности, необходимо привлекать к укреплению не только физическо-
го здоровья студентов, но и духовного тоже. Для этого проводятся тематические родитель-
ские собрания внутри групп, внутри колледжа, родительские лектории. 

Занятия студентов по интересам в кружках как внутри колледжа, так и вне его, продук-
тивно заполняют их досуг, таким образом, они ведут здоровый образ жизни. Общение с но-
выми целеустремленными, крепкими духом людьми в этих кружках положительно влияет на 
развитие личности каждого студента. У таких юношей и девушек уже смысл жизни базиру-
ется на определенных принципах, они занимают определенную позицию в жизни, имеют 
свои нравственные устои, духовные ценности. В итоге они становятся интересными в обще-
нии и, как правило, полезными обществу. 

Учитывая подходы возрастной психологии и педагогики, понимаем, как ранима и еще не 
устойчива детская психика, она претерпевает несколько этапов переходного возраста. Работа 
психолога колледжа должна охватить всех студентов учебного заведения. Выбранные формы 
и методы работы играют немаловажную роль в становлении каждой личности. К ним отно-
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сятся ролевая игра, ситуативный час общения, беседы-дискуссии на духовно-нравственные 
темы, тренинги нравственного самосовершенствования, просмотр и обсуждение фильмов. 

Сочетание двух смежных ценностей называется духовно-нравственным воспитанием, 
представляющим собой процесс организованного, целенаправленного как внешнего, так и 
внутреннего (эмоционально-чувственного) воздействия педагога на духовно-нравственную 
сферу личности воспитуемого [5, с. 49]. 

Это воздействие носит комплексный, интегрированный характер с учетом интересов, по-
требностей, чувств, желаний, мнений каждой личности. Осуществление духовно-
нравственного воспитания в условиях общеобразовательных учреждений возможно на осно-
ве принципа гуманизации и демократизации содержания образования, воспитательной рабо-
ты, системы дополнительного образования, базирующихся на основе формирования обще-
культурных компетенций. 

Особо важную роль в воспитании молодежи играет куратор, который должен обладать 
особыми личностными качествами, позволяющими обеспечить его контакт с группой, со-
здать комфортные условия и сформировать гуманные взаимоотношения между ним и воспи-
танниками [6, с. 21–22]. 

Характер деятельности куратора зависит от педагогического мастерства, опыта работы в 
конкретном учебном заведении. Хороший куратор тот, кто находится в постоянном творче-
ском поиске, тот, кто придает значение формированию духовно-нравственных ценностей 
студентов. 

Деятельность куратора представляет собой систему диагностических, проектирующих, 
контрольно-аналитических и регулирующих действий, направленных на решение задач ду-
ховно-нравственного воспитания. 

Общие задачи, вытекающие из поставленной проблемы, были представлены выше. Для 
куратора более конкретно можно предложить следующие стратегические задачи: 
- воспитание духовности, гражданственности, патриотизма, трудолюбия через систему 

гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания; 
- организация и развитие студенческого коллектива на принципах духовности и нравствен-

ности; 
- организация внеурочной интеллектуально-познавательной деятельности; 
- развитие профессиональных компетенций; 
- создание условий для формирования у студентов здорового образа жизни как залога ду-

ховно-нравственного воспитания; 
- укрепление взаимосвязи семьи и колледжа через систему совместных мероприятий, инди-

видуальных встреч и родительских собраний, как условия духовно-нравственного воспи-
тания обучающихся. 
Раскроем направления работы куратора. 
Познавательная деятельность – проведение смотров знаний, например, конкурс: «Пла-

нета знаний»; отслеживания успеваемости по семестрам и составления мониторинга, при-
влечение студентов к участию в предметных неделях, проведение психологических практи-
кумов по методике Г.К. Селевко: «Познай себя», «Сделай себя сам», «Учись учиться», 
«Найди себя», «Реализуй себя» [7, с. 99]; цикл классных часов по темам: «Замечательные 
люди науки», «За страницами учебника», «Жизнь замечательных людей» и др. 

Ценностно-ориентированная деятельность – встречи в литературной гостиной, интел-
лектуальная игра «Знаешь ли ты Крым», виртуальное путешествие «Мой любимый город», 
серия тематических часов «Поведение в музеях, концертных залах, в гостях», «Современные 
принципы этикета», «Горжусь тобой моя Отчизна» и др. Воспитание гражданственности и 
патриотизма осуществляется через тесную связь с Советом ветеранов, военнослужащими, 
общинами и другими общественными организациями. 

Студенты заинтересованы в такого рода встречах, всегда с вниманием и интересом слу-
шают выступления ветеранов, с удовольствием организовывают шефскую помощь, посещая 
их перед праздниками, уделяя внимание людям пожилого возраста. Студенты берут интер-
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вью, составляют памятные альбомы, на базе которых можно создать свой музей «Боевой 
славы». 

Трудовая деятельность – дежурство по общежитию, в аудитории, серия тематических 
воспитательных мероприятий «Труд и призвание», «В мире технологий», выставки техниче-
ского творчества, неделя ремесел, экскурсии на предприятия, в больницы, поликлиники и др. 

Общественно-полезная деятельность – обогащение духовной культуры молодежи осу-
ществляется через активное участие в акции милосердия «Передай добро по кругу», оказы-
вая этим самым помощь детям-сиротам. Участие к жизни воспитанников детского дома по-
могает реализовывать главную цель – воспитание гуманности, отзывчивости, доброты, фор-
мирование милосердия и толерантности ко всем людям. 

Художественно-творческая деятельность предполагает организацию и проведение ме-
роприятий, таких как «День учителя», «Осенний бал», «Новогоднее представление», «День 
рождения колледжа», выставка «Очумелые ручки», посещение театров, филармонии и зала 
классической музыки, библиотек, поездки по городам и т.д. 

Особо следует отметить, что сотрудничество с библиотекой способствует развитию 
навыков художественно-творческой деятельности, воспитанию любви к родному краю, исто-
рическому наследию, устойчивости к окружающему миру, культуре своего народа. 

Физкультурно-оздоровительная работа включает мероприятия, направленные на фор-
мирование здорового образа жизни: «День/неделя здоровья», соревнование «Самая здоровая 
группа», «Спартакиада», тематические классные часы «Профилактика вирусных заболева-
ний», «О профилактике вредных привычек», «Международный день борьбы со СПИДОМ» и др. 

Досуговая деятельность беседы о рабочем месте в доме, режиме дня и организации до-
суга, развивающие игры, тренинги, «конверт откровений», серии тематических часов: «НОТ 
студента», «Формирование культуры умственного труда студентов», « Мои интересы и увле-
чения», «Мой режим дня», «Мои увлечения и хобби» и другие. 

Выводы. Организация целостного процесса духовно-нравственного воспитания возмож-
на через выполнение ряда основных функций и задач, обеспечивающих реализацию ряда 
общекультурных компетенций: 
1) создание воспитывающей духовно-нравственной среды (развитие коллектива группы, 

взаимодействие с педагогическим коллективом и внешними общественными учреждени-
ями и организациями, работа с родителями обучающихся, работа психолога); 

2) стимулирование здорового образа жизни, научной организации труда, как основы духов-
но-нравственного воспитания; 

3) организация коллективной творческой деятельности студентов, реализуемой в различ-
ных организационных формах воспитательной деятельности – традиционных и творче-
ских; 

4) корректировка индивидуального пути духовно-нравственного развития каждого студента, 
стимулирование его самопознания и самовоспитания, дифференцированный и индивиду-
альный подход к процессу воспитания. 
Духовность и нравственность выступают основными характеристиками личности: 

- духовность – это устремленность личности к избранным целям, ценностная характеристи-
ка сознания; 

- нравственность – это совокупность общих правил поведения людей по отношению друг к 
другу и обществу. 
Следовательно, духовность – это составляющая личности, способствующая ее развитию 

через самовоспитание, самообразование, саморазвитие, самореализацию и она же (духов-
ность) является основой нравственности. 
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