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ФОРМИРОВАНИЕ ЭТНОЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
БУДУЩИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В КЛАССИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ: 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 
 

Статья посвящена актуальной педагогической проблеме формирования эт-
ноэстетической культуры личности преподавателя в университете. В статье да-
ется определение данного понятия, раскрывается его сущность, характеризуется 
строение, основные этапы развития и содержание этноэстетической культуры в 
образовательном процессе университета.  

 
M. Aldoshina 

 
DEVELOPING ETHNO-AESTHETIC CULTURE  

OF PRE-SERVICE TEACHERS: A REGIONAL ASPECT 
 
The ethno-aesthetic culture of pre-service teachers, its structure, content, and the 

stages of its development are regarded.  
 
Этноэстетическая культура — специа-

лизированная часть культуры общества и 
личности, сложное системное образова-
ние, системообразующими элементами 
которого выступают эстетические отно-
шения того или иного народа и соответ-
ствующая им система этноэстетических 
ценностей. На ее основе складывается 
этноэстетическая культура личности. К 
структурно-функциональным элементам 
этноэстетической культуры относятся: 
совокупность художественных ценно-
стей, представляющих собой эстетиче-
ские модели — идеалы этноса; эстетико-
педагогическая и социально-творческая 
деятельность ярчайших представителей 

национальной культуры этноса (певцов, 
сказителей, танцоров, мастеров декора-
тивно-прикладного искусства и т. п.). 
Ядром этноэстетической культуры вы-
ступает традиционная народная культу-
ра, познание которой сопровождается 
развитием таких специфичных черт, 
формированием таких особых качеств 
личности, как художественный вкус, эт-
ноэстетический идеал, этноэстетическое 
переживание, способность видеть, чувст-
вовать и воспроизводить красоту и гар-
монию и эстетически ее оценивать с по-
зиции того или иного этнического мента-
литета. Чувственная природа этнической 
культуры делает ее уникальным трансля-
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тором этноэстетических идеалов, вкусов, 
потребностей, чувств от одного поколе-
ния к другому.  

Проделанный нами теоретический 
анализ показывает, что в научной лите-
ратуре нет дефиниции, характеризую-
щей взаимозависимость педагогической 
культуры и ее эстетической составляю-
щей на основе традиционной культуры. 
Тесная внутренняя связь эстетического 
и этнического не вызывает сомнения, 
так как характеризует отношение цели 
и средства ее достижения. Этническое и 
эстетическое объединяются в педагоги-
ческой деятельности, с одной стороны, 
нацеленностью на выработку у воспи-
танника системы ценностей, моделей 
поведения, жизненного идеала. Идеал 
человека выступает конечной целью 
формирования личности и специалиста 
в конкретной исторической ситуации. 
Эта цель представляет собой обобщение 
духовных, эстетических и т. п. качеств 
личности, формирование которых об-
условливается требованиями общества. 
Таким образом, этноэстетическая куль-
тура является характеристикой общей и 
профессионально-педагогической куль-
туры личности и специалиста, проявля-
ется на практическом (как формируемая 
в университете в процессе этноэстети-
ческих технологий характеристика лич-
ности) и идеальном уровне (как показа-
тель устремленности профессионально-
го роста преподавателя).  

Формирование этноэстетической 
культуры специалистов социального и 
гуманитарного профиля, получающих 
дополнительную квалификацию «Препо-
даватель», имеет свое содержательное 
наполнение в рамках образовательного 
процесса современного университета. 
Для анализа данной составляющей необ-
ходимо выявить вклад каждого блока 
учебных дисциплин ГОС ВПО и опреде-
лить основные пути реализации содер-
жания в процессе этноэстетического  

образования и этноэстетического воспи-
тания в университете.  

В рамках нашего исследования мы бу-
дем опираться на русскую национальную 
культуру по трем причинам. Во-первых, 
для Орловского региона это наиболее ак-
туально вследствие такого национально-
го состава нашей области, в котором рус-
ские, по данным Статистического управ-
ления, составляют около 95%. Во-
вторых, привлекательна сама русская на-
родная педагогика тем, что одной из от-
личительных черт данной системы вос-
питания является культивирование ува-
жительного отношения к другим народам 
и культурам. В-третьих, Орловский госу-
дарственный университет относится к 
традиционным (его история насчитывает 
75 лет) провинциальным вузам. С одной 
стороны, положительно сказывается до-
вольно близкое расположение столицы 
— близость очагов культуры, развитость 
контактов и отрицательно — «вестерни-
зация, гедонизация, стратификация соци-
альных и культурных процессов, а с дру-
гой — традиционные связи с корнями, 
аграрный характер хозяйствования и  
сохранение (в какой-то мере) села как 
духовного центра русской жизни, регуля-
тора поведения, центра трансляции и раз-
вития национальных традиций и основ 
воспитания.  

Формирование этноэстетической 
культуры личности будущего преподава-
теля осуществляется в рамках высшего 
профессионального образования с при-
своением дополнительной квалификации 
«Преподаватель». В рамках нашего ис-
следования мы ориентируемся на студен-
тов специальностей социального и гума-
нитарного профиля. Подготовка препо-
давателей в непедагогических вузах (в 
контексте нашего исследования в клас-
сическом университете) в настоящее 
время довольно традиционна для россий-
ского образования. Получение дополни-
тельной квалификации «Преподаватель» 
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по специальностям высшего образования 
введено в 1997 году «в целях совершен-
ствования подготовки преподавательских 
кадров в университетах страны, более 
полного удовлетворения потребности 
личности в получении образования и по-
вышения социальной адаптации выпуск-
ников высших учебных заведений» 
(Приказ МО РФ № 163 от 31.01.97).  

Данные задачи фактически не реша-
ются при традиционной организации 
учебного процесса в рамках универси-
тетского образования. Сделать подобный 
вывод нам дает основание анализ ГОС 
ВПО специальностей социально-гума-
нитарного профиля по выявлению воз-
можностей учебных дисциплин для фор-
мирования этноэстетической культуры 
личности преподавателя. Содержание 
этноэстетической культуры личности 
специалиста определяется несколькими 
составляющими: федеральным компо-
нентом в виде государственного стандар-
та высшего профессионального образо-
вания; региональным компонентом, от-
ражающим национальные педагогиче-
ские и региональные подходы воспита-
ния молодежи (именно в рамках регио-
нального компонента на специальностях 
с дополнительной квалификацией «Пре-
подаватель» в Орловском государствен-
ном университете осуществляется подго-
товка по педагогике в полном соответст-
вии со специальностями 050000 Образо-
вание); дисциплины по выбору, раскры-
вающие особенности профессионально-
педагогической деятельности и подго-
товки к ней на основе традиционной 
культуры Центральной России.  

Одним из важнейших компонентов 
содержания этноэстетической культуры 
личности преподавателя в университете 
является учебный процесс. Современное 
вузовское «образовательное пространст-
во формируется на планово-программной 
основе ГОСов и является функционально 
заданным» (А. Г. Пашков), поэтому его 

количественное расширение и качест-
венное углубление минимализировано. 
Государственный образовательный стан-
дарт высшего профессионального обра-
зования по данным специальностям 
включает четыре блока основных дисци-
плин: ГСЭ (общие гуманитарные и соци-
ально-экономические дисциплины), ЕН 
(общие математические и естественные 
дисциплины), ОПД (общепрофессио-
нальные дисциплины) и ДПП (дисципли-
ны предметной подготовки). Блоки ОПД 
и ДПП имеют явно выраженную специ-
альную направленность, поэтому имеют 
ограниченные возможности для решения 
задач формирования этноэстетической 
культуры личности преподавателя в уни-
верситете.  

Обязательный минимум содержания 
подготовки специалиста социальной и 
гуманитарной направленности (феде-
ральный компонент ГСЭ) реализует воз-
можности формирования этноэстетиче-
ской культуры личности на материале 
приблизительно на 13% тем.  

Блок ЕН содержит минимальные воз-
можности для реализации этноэстетиче-
ской подготовки студентов (около 2%) в 
рамках дисциплин «Экономика», «Эко-
логия» и «Математика и информатика», 
знакомя студентов с особенностями гу-
манитарной и естественнонаучной кар-
тины мира, взаимодействия человека и 
биосферы.  

Определенные потенции формирова-
ния этноэстетической культуры личности 
преподавателя в университете могут реа-
лизовываться в рамках блока ОПД (на 
специальности «Теология» курсы «Рели-
гиозная антропология», «История рус-
ской философии»; на специальности «Ре-
лигиоведение» — «Эстетика»; на специ-
альности «История» — «История миро-
вой и отечественной культуры», «Этно-
логия», «История регионов и народов 
России»; на специальности «Политоло-
гия» — «Этнополитика», «Политическая 
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конфликтология»; на специальности 
«Социология» — «Социология культу-
ры», «Социология духовной жизни», 
«Этносоциология»), однако они во мно-
гом определяются особенностями подхо-
дов преподавателей, особенностями ау-
дитории и достаточно часто, как свиде-
тельствуют результаты опросов ведущих 
преподавателей, остаются неиспользо-
ванными из-за недостатка времени.  

Каждый из разделов учебного плана 
обеспечивает межпредметные связи дис-
циплин основной и дополнительной спе-
циальностей. Межпредметные связи ос-
новной и дополнительной специально-
стей осуществляются внутри изучаемых 
курсов через знания, необходимые для 
формирования профессионально-педаго-
гической и эстетической культуры лич-
ности. Между культурологическими и 
психолого-педагогическими дисципли-
нами связи прослеживаются за счет по-
нятий, связанных с развитием личности: 
мышления, воображения, эмоций, эсте-
тического развития и т. п.  

Таким образом, федеральный компо-
нент образования формирует у студентов 
целостную картину о методологии фун-
даментальной науки, теории культуры, 
психологии, педагогики и научно-мето-
дических основах организации процесса 
общего и эстетического развития лич-
ности.  

Региональный компонент представля-
ет психолого-педагогическую подготовку 
специалиста социально-гуманитарного 
профиля, получающего в университете 
дополнительную специальность «Препо-
даватель». В ГОУ ВПО «Орловский го-
сударственный университет» с 1998 года 
читается курс «Педагогика и региональ-
ное образование», соответствующий по 
объему и логике изложения стандартно-
му курсу, но отражающему специфиче-
ские особенности образовательного про-
странства региона Центральной России в 
целом и Орловской области в частности. 

Все дисциплины основной специально-
сти читаются по программам, имеющим 
яркую профессиональную направлен-
ность подготовки преподавателя. Дисци-
плины по возможности осуществляют 
межпредметные культурологические свя-
зи разных уровней: от обобщенных мето-
дологических знаний до специальных, 
способствующих формированию профес-
сионально-педагогической культуры 
преподавателя и творческому освоению 
народного искусства.  

Вузовский компонент представлен 
дисциплинами по выбору: спецкурсами 
(например, «Основы педагогического 
творчества»), практикумами, обеспечи-
вающими более глубокое проникновение 
студента в мир традиционного народного 
искусства региона. Именно здесь появля-
ется возможность самостоятельно разви-
вать свои творческие способности и 
удовлетворять свои эстетические интере-
сы. Данный вид деятельности позволяет 
студенту импровизировать, проявлять 
творческую активность и подниматься на 
новый уровень педагогической деятель-
ности — творческий.  

Эффективность полученной буду-
щими преподавателями подготовки  
определяется межпредметными связями 
содержания дисциплин, заданных стан-
дартом, региональным и вузовским 
компонентами, системностью и иден-
тичностью ценностей (эстетических и 
педагогических).  

Формирование этноэстетической куль-
туры будущих преподавателей осуществ-
ляется поэтапно. Для реализации задач 
формирования этноэстетической культу-
ры будущего преподавателя весь ком-
плекс целенаправленной деятельности 
можно представить в виде трех модулей: 
аудиторное этноэстетическое образова-
ние, внеаудиторная образовательная дея-
тельность этноэстетической направлен-
ности, этноэстетическое воспитание и 
социально-активные дела.  
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Этап адаптации (I курс обучения) 
своей целью имеет приспособление лич-
ности студента к университетскому обра-
зованию. На этом этапе студент впервые 
сталкивается с информацией и деятель-
ностью этноэстетической направленно-
сти, выявляется взаимодействие и взаи-
мосвязь общей и профессиональной 
культуры будущего педагога и специали-
ста, место в их структуре этноэстетиче-
ского новообразования. Данные задачи 
для студентов социально-гуманитарных 
специальностей «Философия», «Полито-
логия», «Социология», «История», «Тео-
логия» и «Религиоведение» реализуются, 
в основном, в процессе этноэстетическо-
го образования в ходе изучения дисцип-
лин блоков ГСЭ (общих гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин) и 
ЕН (общих математических и естествен-
ных дисциплин). Вследствие того, что 
курс «Педагогика» в ГОУ ВПО «Орлов-
ский государственный университет» реа-
лизуется кроме федерального компонен-
та еще и на региональном уровне в виде 
изучения дисциплины «Педагогика и ре-
гиональное образование», данный этап 
имеет достаточно интенсивное содержа-
тельное наполнение. На первом курсе 
студенты знакомятся с такими разделами 
педагогики, как «Введение в педагогиче-
скую деятельность» и «Общие основы 
педагогики», при изучении которых пе-
дагоги используют различные методы и 
приемы.  

Внеаудиторно этноэстетическое обра-
зование реализуется разными путями. 
Традиционно выполнение ГОС ВПО  
по разделу «Психолого-педагогический 
практикум» не предполагает выделения в 
учебном плане и в расписании самостоя-
тельных занятий. В связи с этим реализа-
ция содержания практикума привязыва-
ется к теоретическим и практическим за-
нятиям по педагогике и оценивается в 
комплексе видов деятельности на итого-
вом экзамене. Мы предлагаем создание 

такого обязательного комплекса, кото-
рый бы включал в себя и научно-
исследовательскую работу, и собственно 
задания психолого-педагогического прак-
тикума. Кроме того, для формирования 
образа специалиста с дополнительной 
квалификацией «Преподаватель» воз-
можна организация выходов в школу (с 
использованием в качестве ориентира 
учебной педагогической практики), когда 
студенты знакомятся с деятельностью 
учителя в образовательном учреждении 
(с его личностными и профессиональны-
ми ценностями, с целями педагогической 
деятельности и средствами их достиже-
ния, с системой отношений в педагогиче-
ском коллективе). На данном этапе эф-
фективными путями знакомства студен-
тов с основами научно-исследователь-
ской работы выступают написание рефе-
ратов, конкурс сочинений (на тему «Пе-
дагогическая профессия: вчера и сего-
дня», «Посредник времен» и т. п.), твор-
ческие задания. Практикум на I курсе 
решает задачи диагностики профессио-
нальной пригодности к педагогической 
деятельности. Традиционно используе-
мые методики можно дополнить специ-
ально разработанными диагностическими 
средствами с целью выявления отноше-
ния к этноэстетическим ценностям, их 
места в жизни современного человека и 
специалиста, значимости на данном этапе 
развития общества.  

Третий модуль формирования специа-
листа на I курсе осуществляется посред-
ством участия студентов в конкурсе «Пе-
дагогическая профессия», а также через 
проведение профориентационных бесед в 
школе, с рассказом о своей специально-
сти, об университете. Кроме того, важ-
нейшей формой приобщения студентов к 
ценностям национальной культуры явля-
ется участие в художественно-творчес-
ких объединениях Института эстетиче-
ского образования, занятия в которых 
обязательны для студентов I–II курсов в 
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зависимости от личных склонностей и ин-
тересов — кружки художественно-эсте-
тического направления (резьба по дереву, 
вышивка, плетение), студии (ансамбль 
народных инструментов, хор духовной 
музыки, ансамбль народного танца), 
творческие союзы университета; циклы 
лекций и бесед в рамках видеолектория и 
киноклуба, встречи любителей народной 
музыки; дискуссионные клубы с пригла-
шением специалистов по обсуждаемым 
вопросам (историко-культурный клуб и 
этнопедагогический музей «Моя Орлов-
щина»); организация конкурсов, выста-
вок творческих работ студентов, массо-
вых игровых программ «Спортивный ка-
лейдоскоп», «Проводы зимы»; педагоги-
ческие отряды и объединения (клуб не-
формального общения, «Вожатенок»); 
организация системы информации о 
культурной жизни университета, города, 
края (выпуск стенгазет, информационных 
бюллетеней, видеообзоров); творческие 
встречи с деятелями культуры, с профес-
сиональными исполнителями, со студен-
тами других вузов города, интересую-
щимися национальной культурой, совме-
стное самодеятельное творчество студен-
тов и преподавателей).  
Этап становления (II курс обучения) 

целеполагает формирование профессио-
нально-педагогической культуры буду-
щего преподавателя и ее этноэстетиче-
ской составляющей. На данном этапе 
продолжается и заканчивается подготов-
ка специалистов социально-гуманитар-
ного профиля по блокам дисциплин ГСЭ 
и ЕН. В рамках изучения курса «Педаго-
гика и региональное образование» изу-
чаются разделы «Теория воспитания» и 
«Теория обучения». На данном этапе 
студенты активно начинают знакомиться 
с набором технологического инструмен-
тария педагога. Широко используется 
проектирование программ этноэстетиче-
ского воспитания для воспитанников 
разного возраста — организуются тема-

тические: «Русские календарные празд-
ники», «Преданья старины глубокой», 
«Светочи и святыни России» и т. п. Дан-
ный метод предполагает наличие у сту-
дентов сведений не только исторического 
и культурологического плана, но и зна-
ние технологии составления педагогиче-
ской программы, требований к ней.  

Внеаудиторное этноэстетическое об-
разование на данном этапе является 
смыслообразующим, так как совершается 
перелом мышления и деятельности бу-
дущих специалистов в сторону их допол-
нительной квалификации «Преподава-
тель», т. е. педагогические ценности ста-
новятся в один ряд со специальными, или 
этого не происходит. Педагогический 
практикум предполагает освоение техно-
логии конструирования и осуществления 
педагогического процесса (на примере 
любой педагогической формы), которое 
наиболее результативно на базе конкрет-
ных образовательных учреждений, что 
сопровождается отработкой технологии 
анализа (собственной педагогической 
деятельности, деятельности однокурсни-
ков или педагогов образовательного уч-
реждения). Научно-исследовательская 
работа студентов «погружает» будущих 
преподавателей в этноэстетические про-
блемы — это духовность, грани патрио-
тизма и национализма, природа эстети-
ческого как рядоположенного с интел-
лектуальным и нравственным или инте-
гративного, суммирующего иные сторо-
ны личности и т. п. Подобное содержа-
ние отрабатывается в форме творческих 
научно-исследовательских работ, проек-
тов, научных докладов, конкурсов науч-
ных работ.  

Воспитательная работа этноэстетиче-
ской направленности облекается в фор-
мы педагогических дискуссий («Освое-
ние русских традиции: путь или средст-
во?», «Что такое “национальная идея” 
для русских?» и т. п. Затратной по вре-
мени и высокорезультативной по итогам 
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является педагогическая олимпиада. В 
ней принимают участие сознательно и 
добровольно пришедшие студенты. По-
ложительным моментом выступает кон-
курсная и игровая природа многих эта-
пов педагогической олимпиады. Инте-
ресным является тот факт, что среди 
финалистов и победителей педагогиче-
ской олимпиады (она является общеуни-
верситетской формой) отмечается при-
близительно одинаковый процент участ-
ников — студентов педагогических и 
классических специальностей. Итоговый 
тур педагогической олимпиады предпо-
лагает проведение воспитательных дел в 
рамках образовательных учреждений, 
детских площадок, комнат школьника и 
т. п., что свидетельствует об их соци-
альной значимости. Студенты также 
продолжают заниматься в художествен-
но-творческих объединениях Института 
эстетического образования.  
Этап проявления (III курс обучения) 

ориентируется на проявление этноэсте-
тической культуры будущего преподава-
теля в практической деятельности. Мож-
но сказать, что подобное проявление на-
чинается на предыдущем этапе. Но здесь 
мы акцентируем внимание на осознанно-
сти и целенаправленности деятельности, 
особое значение отводится формирова-
нию регулятивных механизмов деятель-
ности. Этноэстетическое образование на 
данном этапе фактически завершается, 
так как курс «Педагогика и региональное 
образование» подходит к концу. На III 
курсе изучаются такие педагогические 
разделы, как «Управление педагогиче-
скими системами», «Нормативно-право-
вые основы образования» и «История об-
разования и педагогики», кроме того, на-
чинает преподаваться методический 
блок. Большое значение для формирова-
ния этноэстетической культуры будуще-
го преподавателя имеют курсы по выбо-
ру, в частности, курс «Основы педагоги-

ческого творчества», «Эстетика религий» 
и т. п.  

Внеаудиторное этноэстетическое обра-
зование в форме педагогического практи-
кума включает освоение технологии ана-
лиза управленческой системы образова-
тельного учреждения и конструирования 
ее. На данном этапе многие студенты 
«примеряют» на себя административные 
и менеджерские функции, поэтому актив-
но занимаются проектированием нетра-
диционных образовательных учреждений 
разного типа, уровня и профиля. Решению 
данных задач содействуют такие виды на-
учно-исследовательской работы, как под-
готовка материала для курсовых работ, 
конкурсы студенческих научных работ, 
научно-исследовательская группа «Дея-
тельность молодого директора».  

Воспитательная деятельность этно-
эстетического содержания на данном эта-
пе отличается не широтой, а глубиной, 
значимыми становятся не количествен-
ные, а качественные показатели. Целена-
правленная этноэстетическая деятель-
ность организуется в рамках педагогиче-
ского отряда (подготовка отрядных во-
жатых для работы в детских оздорови-
тельных лагерях и в «комнатах школь-
ника»), а также в организации конкурса 
авторских программ и управленческих 
проектов.  
Этап актуализации (четвертый год 

обучения) — это этап индивидуализации 
и дифференциации структуры этноэсте-
тической культуры личности преподава-
теля, этап определения ее уровня и сте-
пени значимости в системе иерархии 
личностных образований. При этом соз-
даются условия для практической само-
реализации личности, что влечет за собой 
развитие субъектной позиции в профес-
сионально-педагогической деятельности 
специалиста. Систематическая этноэсте-
тическая подготовка теоретического пла-
на на данном этапе не осуществляется (за 
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исключением курсов по выбору и мето-
дической подготовки специалиста).  

Наиболее значимым становится мо-
дуль внеаудиторного этноэстетического 
образования. Студенты на IV курсе впер-
вые выходят на педагогическую практи-
ку в образовательные учреждения разно-
го типа и профиля, обычно инновацион-
ного плана. В ходе педагогической прак-
тики происходит освоение технологий 
анализа и самоанализа, конструирования 
и осуществления педагогического про-
цесса в рамках практической педагогиче-
ской деятельности в школе. Научно-
исследовательская работа студентов на 
данном этапе становится более прагма-
тично ориентированной вследствие не-
обходимости сбора материалов для кур-
совых и выпускных квалификационных 
работ. Значимыми для нас являются та-
кие формы НИРС, как научное студенче-
ское общество, научно-практическая 
конференция, научно-исследовательская 
группа или студенческая научная лабора-
тория.  

Воспитательный модуль формирова-
ния этноэстетической культуры личности 
преподавателя ориентирован на органи-
зацию смотра-конкурса на лучшую мето-
дическую работу по итогам педагогиче-
ской практики и проведение акции «Да-
рите людям радость», которая осуществ-
ляется на базе Детской областной боль-
ницы. В ходе акции студенты готовят ме-
тодические разработки этноэстетической 
направленности для методического каби-
нета больницы, волонтеры работают с 
больными детьми на протяжении всего 
года, организуя детский досуг.  
Этап индивидуализации (V курс обу-

чения) логичен после первого опыта 
практической деятельности. Целью дан-
ного этапа является самооценка сформи-
рованности этноэстетической культуры 
личности преподавателя, ее совершенст-
вование и коррекция. Результативным на 
данном этапе является с позиции этно-

эстетической направленности анализ 
проектов урока и практических занятий, 
который возможно организовывать по 
заданной схеме: место этноэстетических 
ценностей, элементов народного искус-
ства в структуре урока, значимость дан-
ного материала как метода обучения, как 
ценности, как метода воспитания, как об-
разца культуры; рациональное распреде-
ление этноэстетического материала в 
структуре урока; связь ценностей куль-
туры и личностных ценностей, проявлен-
ных учеником на уроке, — убежденно-
сти, эмоциональности, образности мыш-
ления и речи, развития способностей, ин-
тересов и т. п.  

В ходе второй педагогической практи-
ки студенты распределяются в образова-
тельные учреждения с интересными тра-
дициями, с богатым опытом образова-
тельной деятельности, с высококвалифи-
цированными учителями. На данном эта-
пе происходит аккумулирование и инте-
грация знаний и умений будущих препо-
давателей, оттачивается их мастерство. 
Этот этап подводит итоги наработанным 
научно-исследовательским и педагогиче-
ским достижениям специалистов, полу-
чающих дополнительную квалификацию 
«Преподаватель» (научное студенческое 
общество, написание научных статей).  

Третий модуль формирования этно-
эстетической культуры включает в себя 
смотр-конкурс на лучшую методическую 
работу по итогам педагогической прак-
тики, организацию и проведение народ-
ных праздников в микрорайоне, напри-
мер «Масленицы».  

Таким образом, анализ требований к 
обязательному минимуму содержания 
подготовки специалистов социального и 
гуманитарного профиля, этапная харак-
теристика практической деятельности 
позволяют сделать вывод о достаточном 
потенциале формирования этноэстетиче-
ской культуры личности преподавателя в 
университете. Однако данный процесс 
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будет еще результативнее, если органич-
но дополнится соответствующими воз-
можностями воспитательного процесса, 
научно-исследовательской деятельности 

студентов, педагогической практики и 
продуцируется в социально-активных 
видах деятельности будущих преподава-
телей. 

 
 

И. В. Бабурова 
 

КАТЕГОРИЯ ПРИМЕРА В ВОСПИТАНИИ  
ЦЕННОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Статья посвящена рассмотрению примера как метода воспитания 

школьников, его роли в становлении системы ценностных отношений личности. 
Раскрывается сущность примера в педагогике с опорой на аксиологический, синер-
гетический и акмеологический подходы, анализируются и обобщаются результаты 
исследований в современной науке, позволяющие углубить представление об одном 
из важных методов воспитания личности.  

 
I. Baburova 

 
THE CATEGORY OF “EXAMPLE” IN RAISING VALUE ATTITUDES  

OF SCHOOL CHILDREN 
 
“Example” is regarded as a method of school education, and its role in the system 

of children’s value attitudes is discussed. Axiological, synergetic and acmeological ap-
proaches are applied for describing the role of setting examples in pedagogy. Research 
findings in contemporary science are analyzed and summarized for extend the discussed 
concept.  

 
Поиск оптимальных путей воспитания 

школьников — одна из дискуссионных 
проблем педагогики. Проблеме методов 
воспитания в отечественной педагогике 
традиционно уделялось значительное 
внимание, о чем свидетельствует насле-
дие таких педагогов, как Н. И. Болдырев, 
З. И. Васильева, Н. К. Гончаров,  
Л. Ю. Гордин, Т. А. Ильина, Т. Е. Кон-
никова, Ф. Ф. Королев, В. М. Коротов,  
Б. Т. Лихачев, А. С. Макаренко, И. Т. Ого-
родников, Г. И. Щукина и др. Сущест-
вующие в научной среде разногласия по 
вопросу определения методов воспита-
ния особенно ярко обозначились во вре-
мя дискуссии на страницах «Советской 
педагогики» в 1968–1972 годах, резуль-
татом чего стало, в частности, появление 
различных классификаций методов вос-
питания. В последующие десятилетия 

интерес к данной проблеме заметно  
снизился, хотя проблема методов воспи-
тания по сей день остается, как отмечает  
А. М. Сидоркин, одной из наиболее 
сложных и спорных тем в педагогике. 
Потребность в разработке оптимальных 
методов воспитания в существующих  
социокультурных условиях велика как 
никогда, между тем обращения исследо-
вателей (З. И. Васильева, О. С. Гребенюк, 
В. Б. Ежеленко, Н. Н. Лебедева, С. А. Рас-
четина, М. И. Рожков, Э. Ф. Семенова,  
И. Н. Федотова и др.) к данной пробле-
матике довольно редки.  

Традиционно при рассмотрении про-
блемы методов воспитания педагоги 
сталкиваются с необходимостью найти 
оптимальное соотношение между управ-
лением процессом воспитания и активно-
стью самой личности, что обусловлено 


