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ратын қызметі өте құрметті. Əрі тама-
шылығы соншалық, күн астында мұн-
дай қызмет жоқ», – деп бағалаған.  

Олай болса, тəрбиеші балалар-
дың жақын досы болуы керек, ал 
еркелетуге сақтықпен қарағаны жөн. 
Бір баланы еркелету басқа балалар-
дың қызғанышын тудырады. Деген-
мен балаларды еркелету де қажет. 
Тəрбиеші өз талабын жүйелі, табан-
дылықпен жүргізіп, өз ісіне ыжда-
ғатты, ұқыпты болуы қажет. Бала тек 
адамның жеке басының тікелей тигі-
зетін əсері арқылы ғана тəрбиеленеді.  

Қорыта келгенде, тəрбиешіге тəн 
негізгі қасиеттер – сенімді саяси идея-
лық бағыттың болуы, өзінің білімі 
мен сенімін басқаларға бере білуі, өз 
мамандығын жəне балаларды сүюі, 
ізденуі, мамандығына сай жоғары 
білім алуы, көркем-əдеби шығарма-
ларды оқуы, сөзге шешен, қоғамдық 
жұмысқа белсенді болуы абзал. Тəр-
биешіге педагогикалық бақылампаз, 
зейін, ақыл-ой, ерік-қайрат, жігер, 
шыдамдылық, ұстамдылық, шыншыл-
дық, адалдық, қарапайымдылық, ізет-

тілік, əділеттілік т.б. басқа қасиеттер 
қажет.  

Тəрбиеші жеке басының үлгісі 
ретінде жас ұрпақ тəрбиесінде ең 
əсері əдістердің бірі, өйткені балалар 
тəрбиешіге барлық жағынан еліктейді. 
Сол себептен де ол үнемі жинақы, та-
за, ұқыпты, сөйлеген сөзі мəнді, ойлы, 
салмақты, асықпай, байыппен сөйлеуі 
жөн. Бала осының бəрін тез қабыл-
дайды. Бұл сияқты адамгершілік қа-
сиеттерді игерген тəрбиеші баланың 
дамуына əсерлі ықпал етеді.  
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МОДЕЛИ И ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ 
О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Педагогические теории, идеи 

формирования у будущих специалис-
тов профессиональной деятельности 
исходят из необходимости осознания 
содержания деятельности и выявле-
ния структуры педагогической дея-
тельности. Но структура может быть 
рассмотрена с различных позиций. 
Оценивая характер различных струк-
тур, можно выделить среди них наи-
более значимые для педагогики: опе-
рационные, содержательные и функ-
циональные. Нами предпринята по-
пытка создания системы структур и 
определения вектора направленности 

их использования для конкретной 
профессионально-педагогической 
деятельности. Используя для анализа 
метод построения дерева конкретных 
видов профессионально-педагогичес-
кой деятельности, устанавливаем суб-
ординацию названных структур. На 
начальном этапе используем модель 
функционального описания деятель-
ности. При этом опираемся на теорию 
деятельности А.Н.Леонтьева [2]. 
Предполагаемый ансамбль построе-
ния иерархии элементов создан на ис-
пользовании функционального спосо-
ба описания деятельности через осоз-
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нание функций отдельных действий и 
операций. 

Функциональная модель, выступая 
первой структурой в познании про-
фессионально-педагогической дея-
тельности, имеет значимые обобщаю-
щие, методологические возможности 
познания законов мышления. В исто-
рии науки есть много фактов тому 
подтверждения, что операционная 
структура следует за функциональ-
ной. Так была постулирована мате-
матика Джеймса Клерка Максвелла. 
(Электричество успешно применялось 
задолго до того, как люди получили 
представления о строении атома). 

Затем происходит раскрытие со-
держания отдельных функций. Так 
рождаются содержательные модели и 
затем только нашим сознанием осоз-
наются операционные модели как 
строгие предписания для выполнения 
деятельности. 

Соотношение трех моделей нами 
понимается и выполняется на основе 
реализации принципа соответствия 
между ними. 

Принцип соответствия «выпол-
няет различные функции в развитии 
науки: в период создания нового зна-
ния (теорий, идей, законов) он ис-
пользуется как эвристическое средст-
во; после создания новой теории ... 
используется для установления фор-
мальных и содержательных связей 
между старой и новой теориями; он 
служит для выработки эксплицитной 
формулировки новой теории. В масш-
табах всего научного знания принцип 
соответствия выполняет интегратив-
ную функцию, выступая в качестве 
средства объединения научного зна-
ния в некоторую целостную систему» 
[4, с.190]. 

Идея соответствия была исполь-
зована в начале XX века А.Эйнштей-
ном и Н.Бором [5]. Н.Бор называл ее 
принципом соответствия. «Анализ 
преемственности научного знания на 
примере физической теории убеждает 
нас в том, что мы имеем здесь дело не 

с какой-то частной, несущественной 
особенностью, а с существенным мо-
ментом научного познания. В этом 
признаке – преемственности научных 
теорий – находит свое выражение 
специфика науки как определенной 
формы общественного сознания» 
[цит. по 4, с.188]. 

Содержание принципа соответ-
ствия раскрывается через следующие 
утверждения: 

− служит дополнительным вне-
эмпирическим аргументом, обосновы-
вающим истинность новой теории; 

− раскрывает единство логи-
ческого и исторического в эволюции 
научно-теоретического знания; 

− выполняет логическую функ-
цию, позволяет объяснить органичес-
кую взаимосвязь между уже сущест-
вующими, сформулированными тео-
риями и воспроизвести промежу-
точные логические связи между ними; 

− выполняет эвристическую 
функцию, помогая строить новую тео-
рию на основе старой; 

− является эксплицирующим 
методом систематизации уже пост-
роенной теории; 

− выступает как интегрирую-
щий фактор развития знания, являясь 
одновременно и динамическим прин-
ципом ее самокорректируемости. 

Сущность принципа соответст-
вия хорошо видна при рассмотрении 
его компонентов применительно к фи-
зическим теориям. Принцип соответ-
ствия имеет в основном два компо-
нента: предельный переход и качест-
венное различие между предметным 
содержанием теорий, связанных отно-
шением предельного перехода. Пре-
дельный переход на уровне матема-
тического аппарата описывается урав-
нениями определенной теории и поз-
воляет построить методологическую 
модель. Так можно представить ком-
понент предельного перехода для 
описания теорий механики: 

− уравнения релятивисткой ме-
ханики при скоростях, малых в 
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сравнении со скоростью света, пере-
ходят в уравнения классической меха-
ники; 

− концептуальная методологи-
ческая модель позволяет ньютонов-
скую механику, которая не содержит 
в себе никаких фундаментальных фи-
зических констант, соотнести отноше-
нием предельного перехода три тео-
ретические подсистемы. Предельный 
переход оценивается как компонент 
принципа соответствия, как системо-
образующий фактор или отношение, 
интегрирующее выше названные тео-
ретические подсистемы в единую 
целостную систему физического зна-
ния. При этом каждая из трех теорий 
в своей структуре имеет по одной 
фундаментальной константе: ньюто-
новская теория тяготения, содержа-
щая гравитационную постоявшую g, 
специальная теория относительности, 
исходящая из наличия предельной 
скорости распространения физичес-
ких взаимодействий - со скоростью 
света с, нерелятивистская квантовая 
механика, в ядро которой входит 
постоянная Планка, фиксирующая 
минимально допустимое значение 
действия. Если реализовать и далее 
идею предельного перехода, то 
обобщение ньютоновской теории тя-
готения и специальная теория отно-
сительности приводит к общей теории 
относительности, сущность которой 
представляет собой релятивистскую 
теорию тяготения, в ядро которой 
входят две фундаментальные констан-
ты (g и с). Обобщение специальной 
теории относительности и нереляти-
вистской квантовой механики позво-
ляют получить релятивистскую кван-
товую механику, в ядре которой две 
константы - скорость света с и пос-
тоянная Планка. 

Модель А.Л.Зельманова позво-
ляет осуществить переход от теории 
большей степени обобщенности к 
теориям меньшей степени общности. 
Предельный переход оцениваем как 
компонент принципа соответствия, 

как системообразующий фактор или 
отношение, интегрирующее выше 
названные теоретические подсистемы 
в единую целостную систему физи-
ческого знания. 

Второй компонент принципа 
соответствия представляет качествен-
ные различия теорий различной сте-
пени обобщенности. Так выделение 
ньютоновской теории тяготения в 
отдельную теоретическую подсисте-
му, отличающуюся от подсистемы 
квантовой механики, возможно на 
качественном различии между пред-
метным содержанием двух названных 
теорий, связанных отношением пре-
дельного перехода. Это различие про-
является в сущности теорий: в рамках 
ньютоновской механики не обсуж-
дается вопрос природы сил, а лишь 
оценивается сущностная сторона в 
качестве причины изменения состоя-
ния относительно покоя или равно-
мерного прямолинейного движения. 
Данный пример очень хорошо демон-
стрирует качественное различие со-
держания предмета. Если в ньюто-
новской теории тяготения источником 
гравитационной силы является масса, 
сущность которой может быть опре-
делена как «гравитационного заряда». 
В механике масса тела выступает и 
мерой его инертности. Концептуально 
содержания понятий инертной и гра-
витационной массы тела различаются, 
но экспериментальные данные утвер-
ждают с высокой степенью точности, 
что значения их совпадают. И этот 
экспериментальный факт объясняется 
с позиции принципа соответствия, где 
ньютоновская теория тяготения будет 
содержать в себе классическую меха-
нику как предельный случай. 

Можно было найти и другие ги-
потетические схемы, которые позво-
ляют устанавливать на основе прин-
ципа соответствия функциональные 
связи между частными утверждения-
ми или общими и частными как пре-
дельный переход. 

Принцип соответствия объясня-
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ет уникальное явление, заключающее-
ся в том, что различные теории могут 
строиться на единых фундаменталь-
ных экспериментальных данных. Их 
интерпретация имеет предельный 
переход. Такой эмпирический мате-
риал выступает и в форме метаязыка. 
Это явление можно назвать сущест-
вованием между научными системами 
знаний фактологических связей, пере-
носа из одной научной системы в 
другую эмпирических данных. Ис-
пользование метаязыка оставляет по-
нятийный аппарат без применения. В 
истории развития психологических 
теорий можно объяснить данным 
проявлением принципа соответствия 
теории Ж.Пиаже и Л.С.Выготского о 
соотношении обучения, воспитания и 
развития. Революционную теорию 
взаимообусловленности развития лич-
ности и целенаправленного обучения 
и воспитания Л.С.Выготский [1] 
строит на педагогических фактах, 
большом эмпирическом материале, 
собранном Ж.Пиаже [3]. 

Для управления учебно-позна-
вательной деятельностью обучающих-
ся, при разработке системы форми-
рования профессионально-педагоги-
ческой деятельности исходим из за-
кономерностей: 

- «сложения» отдельных эле-
ментов знаний в целое; 

- определение возможности 
постепенного разворачивания более 
общих знаний в более частные, аб-
страктных - в конкретные; 

- основными дидактическими 
принципами, обеспечивающими в 
процессе усвоения системы знаний и 
формирования профессиональных 
умений, развитие способностей, яв-
ляется принцип развития и соот-
ветствия; 

- создание условий работы обу-
чающихся на грани постоянного 
стремления развивающейся личности 
к самообразованию (самообучение и 
самовоспитание). 

Покажем еще один возможный 
путь рождения педагогической тео-
рии, подходов, парадигм конкретных 
дидактических принципов. Заметим, 
что за общедидактическую готовность 
выпускника педвуза в ответе дидак-
тика. Педагогические теории интен-
сивно развиваются. Одна педагоги-
ческая парадигма сменяет другую. 
Если принять, что более эффективной 
является последняя из них, тогда это 
будет компетентностная. Одна педа-
гогическая теория, если даже самая 
признанная, получившая статус пара-
дигмы, не может разрешить проблему 
готовности выпускника педвуза к 
педагогической деятельности. Самый 
очевидный подход в данной ситуации 
– это поиск системы (комплекса) 
педагогических теорий, парадигм. 
Следовательно, на равных с компе-
тентностным подходом, который в 
настоящее время создается, необхо-
димо выделить другие, присущие на-
шему времени. В комплекс педаго-
гических парадигм могут быть вклю-
чены: когнитивная; личностная; куль-
турологическая; компетентностная. 
Мы выделили один из возможных 
комплексов педагогических парадигм. 
Но предложенный комплекс тоже 
может оказаться не эффективным.  

Если оценить уровень достиже-
ния цели как результат обучения, то 
можем говорить: о достигнутой цели, 
не полностью достигнутой цели и 
ситуации не достигнутой цели. Ока-
зывается в данном случае возможна 
ситуация, когда наряду с формирова-
нием знаний, ценностного отношения 
к ним и действиям, формируются нез-
нания (или иные отношения). При-
чинами незнания могут быть логи-
ческие ошибки, которые возникают в 
процессе целенаправленного форми-
рования знаний. 

Предлагаем иную совокупность 
педагогических теорий, которую 
назовем двуполярной. Основное ее 
содержание системы раскроем через: 
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– педагогические средства целе-
направленного формирования отдель-
ных элементов дидактических еди-
ниц, их совокупностей, ценностного 
отношения; 

– преодоление незнания, возни-
кающей несформированности у обу-
чающихся, которое может проявлять-
ся в различного рода логических 
ошибках или нарушении механизмов 
мышления. 

Обнаружение точек зарождения 
незнания и определение средств их 
предупреждения обеспечивает дидак-
тическую безопасность готовности 
студента педвуза к педагогической 
деятельности, которую мы называем 
дидактическим принципом. Дидакти-
ческую безопасность готовности к 
педагогической деятельности опреде-
лим как готовность студентов к соз-
данию двуполярной системы педаго-
гических средств. Механизмом реа-
лизации сформированности назван-
ной готовности выступают принципы: 
систематичности, достаточного уров-
ня качества достижения цели, разно-
сторонности в выборе средств дости-
жения, дополнительности. Принцип 
системности может быть реализован 
на различных уровнях обобщенности: 
моделей образования, парадигм обра-
зования; педагогических теорий; 
внутреннего расщепления модели, па-
радигмы, теории. Принцип достаточ-
ного уровня качества достижения це-
ли предполагает выполнение требо-
ваний государственных образователь-
ных стандартов различного уровня 
(общеобразовательного; профессио-
нального-начального, среднего, выс-
шего профессионального образова-
ния; послевузовского). Принцип раз-
носторонности в выборе средств 
достижения сформулированной цели 
выступает ядром совокупности выде-
ляемых принципов. Он предполагает 
учет различных типов мышления обу-
чающихся, стилей преподавания и 
стилей учения, процесса целенаправ-
ленного формирования отдельного 

элемента стандарта, их совокупности 
при постоянном обобщении. При этом 
выделяем очень важный элемент 
целенаправленного процесса – каким 
является механизм этого процесса. 
Всякий раз критерием выполнимости 
принципа разносторонности в выборе 
средств достижения выступает ре-
зультат процесса, его сравнение с пос-
тавленной целью. Коль данный прин-
цип предполагает выбор, то поставим 
вопрос: выбор чего? Ответим: выбор 
конкретной педагогической теории 
(или теорий) достижения результата. 
А результатом может стать и недо-
стижение заданного уровня цели. Воз-
никает диалог между знанием и нез-
нанием. Поэтому предстоит выбор 
теории формирования конкретной 
дидактической теории и выбор теории 
предупреждения сформированности 
незнания. Итак, результатом целенап-
равленного освоения государственно-
го стандарта может быть как знание, 
так и незнание. Из этого необходимо 
исходить при проектировании педаго-
гического процесса. Поэтому выбор 
средств для достижения достаточного 
уровня качества образованности мо-
жет исходить из создания двуполяр-
ной совокупности: целенаправленного 
формирования дидактических единиц 
и целенаправленного предупреждения 
незнания. 

Принцип дополнительности 
обеспечивает создание оптимальной 
системы хотя бы из двух подсистем: 
целенаправленного формирования ди-
дактических единиц, определенных 
государственным стандартом и не 
менее важной подсистемы целенап-
равленного предупреждения незнания 
на различных уровнях обобщения. 
Выделенные подсистемы, дополняя 
друг друга, создают единую систему 
реализации государственного образо-
вательного стандарта и в разные пе-
риоды педагогического процесса мо-
гут меняться местами в соотношении 
основной и дополнительной. 
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К основной подсистеме могут 
быть отнесены все модели обрзова-
ния, педагогические парадигмы, ди-
дактические теории обучения, конк-
ретные педагогические технологии и 
частные методики. Как правило, все 
перечисленные средства обучения 
предполагают пусть даже в первом 
приближении, но целенаправленный 
линейный процесс становления и раз-
вития отдельного дидактического эле-
мента или их совокупности в созна-
нии обучающихся. 

Преодоление незнания, возни-
кающей несформированности знаний 
обучающихся, которое может прояв-
ляться в различного рода логических 
ошибках или нарушении механизмов 
мышления, также носит целенаправ-
ленный характер.  

Происхождение незнания обу-
чающихся возможно понять, если ис-
ходить из логико-гносеологического 
подхода к анализу результатов педа-
гогического процесса. Так, обобщая 
уровень знаний дидактических еди-
ниц обучающимися, можем утверж-
дать, что студенты очень слабо пред-
ставляют процесс деления на значи-
мые и незначимые свойства (приз-
наки) явлений, не владеют правилами 
систематизации, не могут определить 
основание для классификации пред-
метов (явлений), не могут выделить 
связи и отношения между ними. 

Итак, дидактика обеспечивает 
реализацию педагогическими теория-
ми целенаправленного формирования 
дидактических единиц в сознании 
обучающихся, ценностного отно-
шения к ним. При этом возможно ис-

ходить из предположения, что в соз-
нании обучающихся возникают логи-
ческие и психологические дефекты, 
которые необходимо преодолевать, 
используя закономерности возникно-
вения незнания и путей их преодо-
ления. 

Теории дидактики управляют 
процессом подготовки профессиона-
лов, реализуют целенаправленные 
действия по усвоению государствен-
ного образовательного стандарта обу-
чающимися, действии по обнаруже-
нию точек зарождения незнания и оп-
ределения средств их предупрежде-
ния. Сформулированная методология 
обеспечивает дидактическую безопас-
ность готовности студента вуза к 
педагогической деятельности. 
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ДИАЛОГ КУЛЬТУР В ПРЕПОДАВАНИИ ЭТНОПЕДАГОГИКИ 
 

 Интеграционные тенденции в 
рамках мирового сообщества, интен-
сивные миграционные процессы, раз-

вивающие транснациональные компа-
нии со множеством филиалов в раз-
личных государствах способствуют 
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