
Создание вышеперечисленных организационно-управленческих ус-
ловий мониторинга как механизма управления качеством образования 
в учреждении дошкольного образования осуществлялось поэтапно по 
трём направлениям: теоретическая подготовка участников мониторинга, 
практическое консультирование, технологическая организация монито-
ринга качества образования. 
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НРАВСТВЕННАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ СТУДЕНТОВ 
КАК ОСНОВА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРОФЕССИИ 

Процесс интеграции детей с особенностями психофизического раз-
вития в массовые образовательные учреждения носит глобальный об-
щественный характер и затрагивает все высокоразвитые страны. 
В нашей республике складывается определённая социальная модель 
государственной политики в отношении детей с особенностями психо-
физического развития, в основе которой положена всесторонняя гаран-
тированная защита их государством. В связи с этим формируется и 
новая национальная система образования, которая отражает признание 
концепции «общества всех» и «образования всех», признание для каж-
дого ребёнка, независимо от его познавательных возможностей, права 
на человеческое достоинство. Объективно необходимым становится 
создание условий для подлинного равноправия учащихся с нарушения-
ми в развитии как субъектов учебно-воспитательного процесса. 

Интегрированное обучение и воспитание актуализируют проблему 
педагогической подготовки специалистов как фактора личностно-
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профессионального развития. Важнейшей особенностью подготовки 
современного специалиста и её модернизации является использование 
компетентностного подхода для сферы высшего образования. Иннова-
ц и о н н ы й потенциал компетентностного подхода для сферы высшего 
образования заключается в конструировании и описании результатов 
образования в виде компетенций и компетентностей как критериев ка-
чества высшего образования [2]. 

Идейно-нравственное становление личности как результат предпо-
лагает включение в структуру профессионально значимых компетенций 
личности такой компетенции, как толерантность [1;5]. Рассмотрение 
нравственной составляющей толерантности обусловлено необходимо-
стью осознания исходных предпосылок и сущности толерантности. 

Мораль в совокупности всех её структурных элементов выступает 
сущностью толерантности. Этическая сущность толерантности — нравст-
венные понятия, нормы, принципы, ценности, а также механизм их вклю-
чения в процессы регулирования толерантного поведения [4]. Под 
механизмом нравственной детерминации толерантности принято понимать 
последовательность состояний, процессов, определяющих собой какое-
нибудь действие, явление. Ядро нравственного механизма детерминации 
толерантности составляют ценности, которые представляют собой слож-
ный феномен, характеризующий направленность и содержание активности 
личности, и являются составной частью системы отношений личности, 
определяя общий подход человека к миру, к себе и придавая смысл и на-
правление личностным позициям, поведению, поступкам. 

В работах Р. Р. Валитовой, Е. И. Касьяновой, И. С. Кона, Е. В. Маго-
медовой обосновывается нравственный характер толерантности и её 
связь с нравственным развитием человека. Толерантность в её субъек-
тивной составляющей предстаёт как развертывание смыслообразую-
Щих нравственных ценностей, может выступать в качестве 
нравственного принципа межличностного взаимодействия, нравст-
венного императива, моральной ценности и морального качества 
личности, состоящего в совокупности установок на диалог, понима-
ние и принятие «другого». Нравственная толерантность как одна из 
форм толерантности имплицитно входит во все социокультурные 
формы бытия, так как мораль носит всеохватывающий характер [3]. 

В работах К. А. Абульхановой-Славской, Г. В. Акопова, С. И. Архан-
гельского, А. А. Вербицкого, Б. С. Гершунского, В. И. Загвязинского, 
Н- В. Кузьминой, Н. Д. Никандрова, И. И. Осинского, В. Г. Рындак, 
Е- А. Якунина определяется место толерантности как социального 
императива в системе профессиональных требований специалиста [6]. 

е°тьемлемой функцией толерантности в процессе профессионального 
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воспитания рассматривается гуманитарная. Именно данная функций 
толерантности позволяет говорить о появлении в профессиональной 
сфере деятельности интеллигентного специалиста, умеющего воспри-
нимать многомерность и многополюсность развития цивилизации, 
взвешенно относиться к альтернативности выбора. 

В формате нашего исследования нравственную толерантность мы рас-
сматриваем как составляющую профессионально-педагогической компе-
тентности. С целью изучения уровня сформированное™ нравственной 
толерантности и динамики её формирования в процессе получения педаго-
гического образования нами было проведено сравнительное исследование 
студентов первого (166 человек) и выпускного курсов (200 человек) педа-
гогических специальностей: «Начальное образование. Белорусский язык 
и литература», «Технология (обслуживающий труд). Социальная психоло-
гия», «Дошкольное образование. Практическая психология», «Начальное 
образование. Физическая культура», «Практическая психология. Техноло-
гия (обслуживающий труд)» — всего 366 респондентов учреждения обра-
зования «Барановичский государственный университет». 

В качестве диагностического инструментария использовалась стан-
дартизированная методика «Опросник аффилиации» (Р. С. Немов), по-
зволившая изучить сформированность профессионально значимых 
свойств характера, мотивов поведения. Под аффилиацией понимается 
потребность человека в установлении, сохранении и упрочении добрых 
отношений с людьми. Индивид, обладающий этой потребностью, не 
только постоянно стремится к людям и испытывает удовлетворение от 
эмоционально положительного общения с ними, но в человеческих от-
ношениях видит один из главных смыслов жизни. Аффилиация для лю-
дей педагогических профессий выступает одной из ведущих 
потребностей. Сравнительный анализ результатов, полученных по ме-
тодике «Опросник аффилиации» отражён в таблице 1. 

Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие вы-
воды: у студентов первого и пятого курсов, к сожалению, значительно 
преобладают средние значения мотивационных тенденций «стремление 
к людям» и «боязнь быть отвергнутым», поэтому ничего определённого 
о возможном поведении и переживаниях респондентов, связанных с 
человеческими отношениями, сказать нельзя. Наиболее же благоприят-
ным для педагога сочетанием обоих мотивационных стремлений явля-
ется такое, при котором «стремление к людям» оказывается 
сформированным на высоком уровне, а «боязнь быть отвергнутым» —• 
низком или среднем. Также настораживает слабо выраженная дина-
мика в развитии мотива «стремление к людям» от первого к выпуск-
ному курсу. Полученные данные заставляют задуматься о содержании 
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т а б л и ц а 1 — Сравнительный анализ проявления аффилиации у студентов первого 
и выпускного курсов педагогических специальностей, % 

Курс 

Первый 
Выпускной 

Уровень развития мотива 
«стремление к людям» 

0,6 
2 , 0 

средний 

99,4 
98,0 0,0 

Уровень развития мотива 
«боязнь быть отвергнутым» 

0,6 
2 , 0 

среднии 

98,8 
98,0 

0 ,6 

0,0 

профессиональной подготовки и готовности будущих педагогов к бу-
дущей профессиональной деятельности (особенно в условиях образова-
тельной интеграции), а также об их личностных качествах. 

С целью изучения сформированное™ ценностных ориентации 
и интересов будущих специалистов, нами была проведено исследова-
ние по оценке профессиональной направленности личности учителя 
(Е. И. Рогов). В частности, нас интересовал вопрос, насколько развита 
такая черта личности как интеллигентность у выпускников учрежде-
ния высшего образования, позволяющая специалисту воспринимать 
многомерность и многополюсность социальных процессов, взвешенно 
относиться к альтернативности выбора, в том числе в условиях обра-
зовательной интеграции, а также какова динамика её развития от пер-
вого к пятому курсу. Выбор данной методики обосновывается 
разработанностью в ней критериев оценки деятельности педагога 
с точки зрения системного подхода, в котором деятельность учителя 
рассматривается как полиструктурное сочетание компонентов раз-
личных уровней, находящихся в постоянном развитии. 

Методика раскрывает различные стороны профессиональной на-
правленности личности: общительность, организованность, направ-
ленность на предмет, интеллигентность, мотивация одобрения. 

Сравнительный анализ результатов выявления направленности 
личности «интеллигентность» представлен в таблице 2. 

Анализ полученных результатов: качество личности «интеллигент-
ность» ярко выражено только у 9,4% выпускников, более того прослежи-
вается отрицательная динамика проявления этого от первого к пятому 
КУРСУ- Полученные результаты дают основания констатировать факт, что 
степень сформированности профессионально значимых и личностных 
качеств выпускника (мотивы, нравственность, интеллигентность) не со-
ответствуют установленным требованиям в достаточной степени. 

Сравнительный анализа полученных результатов группы студентов 
специальности «Дошкольное образование. Практическая психология» 
и Других педагогических специальностей представлен в таблицах 3 и 4. 
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Т а б л и ц а 2 — Сравнительный анализ результатов выявления направленности 
личности по качеству «интеллигентность» у студентов педагогических специальностей 
первого и выпускного курсов, % 

Курс Количество 
Уровень сформированное™ 

качества «интеллигентность» Курс Количество 
низкий средний высокий 

Первый 164 3,04 85,36 11,6 

Пятый 149 6,04 84,56 9,4 

Т а б л и ц а 3 — Сравнительный анализ результатов проявления аффилиации, % 

Специальность Курс 

Уровень развития 
мотива 

«стремление 
к людям» 

Уровень развития 
мотива «боязнь 

быть отвергнутым» 
Специальность Курс 

ни
зк

ий
 

ср
ед

ни
й 

вы
со

ки
й 

ни
зк

ий
 

ср
ед

ни
й 

j в
ы

со
ки

й 
I 

Дошкольное 
образование. 
Практическая 

психология 

Первый 0 100 0 0 100 0 Дошкольное 
образование. 
Практическая 

психология 
Выпускной 0 100 0 0 100 0 

Другие 
педагогические 
специальности 

Первый 0,95 99,05 0 2,84 97,16 0 Другие 
педагогические 
специальности Выпускной 1,7 98,30 0 2,3 97,70 0 

Т а б л и ц а 4 — Сравнительный анализ результатов выявления направленности 
личности по качеству «интеллигентность», % 

Специальность Курс 
Уровень сформированности 

качества «интеллигентность» Специальность Курс 
низкий средний высокий 

Дошкольное образование. 
Практическая психология 

Первый 1,7 83,3 15 Дошкольное образование. 
Практическая психология Пятый 0 82,6 17,4 

Другие педагогические 
специальности 

Первый 3,77 86,8 9,43 Другие педагогические 
специальности Пятый 7,1 84,9 8 
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П о л у ч е н н ы е результаты не имеют значительных различий. Общая 
к у л ь т у р а и высокая нравственность свойственна только 17% выпускни-
ков специальности «Дошкольное образование. Практическая психоло-
гия» и 8% студентов других педагогических специальностей. У 
с т у д е н т о в , обучающихся по специальности «Дошкольное образование. 
П р а к т и ч е с к а я психология», прослеживается более позитивная динамика. 

Таким образом, анализ современных подходов позволяет выделить 
этическую сущность как ядро толерантности, сущностной характери-
стикой которой является нравственная активность. Выделение этиче-
ской сущности толерантности обосновывает актуальность 
рассмотрения данного феномена в педагогике с позиций нравственной 
толерантности как одной из форм толерантности, проявляющейся ин-
дивидом в процессе его отношений к окружающим людям. Без утвер-
ждения толерантности в качестве одной из ценностей в массовом 
сознании невозможно существование общества в период глобализации. 

Полученные результаты позволяют сформулировать ряд рекомендаций: 
- провести содержательный анализ учебных дисциплин с пози-

ций возможности формирования толерантности как базового качества 
личности будущих педагогов; 

- внести изменения и дополнения в содержание педагогического 
образования, заложенное в государственные стандарты подготовки 
специалистов, где в качестве компетенций определить толерантность 
как базовое профессионально-личностное качество будущего педагога 
и как критерий качества высшего образования; 

- разработать диагностический инструментарий для изучения 
(самоизучения) толерантности. 
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ д о ш к о л ь н о г о 
ОБРАЗОВАНИЯ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИКЕ 

XIX ВЕКА — ОСНОВА СОВРЕМЕННОГО 
ОБУЧЕНИЯ ПЕДАГОГОВ 

Современная педагогическая наука базируется на изучении истори-
ческих фактов и событий, которые имели своё отражение на различных 
этапах становления общества. Для эффективности организации процес-
са формирования профессионального мастерства следует исследовать 
процесс подготовки кадров дошкольного образования в отечественной 
педагогике XIX века. Знание становления процесса обучения будущих 
воспитателей дошкольных учебных заведений даёт возможность со-
временникам проанализировать ошибки, выделить положительный 
опыт и создать свою модель по развитию профессионального мастерст-
ва будущих воспитателей дошкольных учебных заведений в соответст-
вии с современными требованиями. 

Главной проблематикой исторических исследований является 
становление дошкольного образования и подготовки педагогических 
кадров (Л. В. Артёмова, Н. В. Левковский, М. Ф. Шабаев), определе-
ние особенностей формирования педагогической мысли в указанный 
исторический период. Важным вопросом педагогического содержания 
исследований (Е. С. Барбина, А. С. Березюк, Н. В. Гавриш, Л. П. Заго-
родняя, И. А. Зязюн, С. С. Избаш, А. А. Люблинская, Л. И. Маго-
медова, М. М. Окса, Е. А. Панасенко, Т. И. Пониманская) явилось 
обоснование особенностей становления процесса обучения учителя 
и воспитателя как основного условия становления высокопрофессио-
нального педагога. 

Проблема подготовки кадров дошкольного образования в России 
в период становления общественного дошкольного воспитания 
XIX — начала XX века актуальна для оптимизации современного 
процесса подготовки кадров дошкольного образования. 
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В 1905—1907 годы царское правительстве 
дить общественное дошкольное воспитание в 
го образования. Однако в крупных промыпш 
организации, которые проводили большую р; 
общественного дошкольного воспитания, П( 
воспитание требований педагогической наук 
ные организации занимались подготовкой ка 
реждений, а также открывали дошкольные уч 

В Москве с 1905 по 1917 годы работало 
педагогических организаций. Например, в 
ском кружке под руководством М. П. Чехо 
400 членов, 50 человек составляли отдел 
Они обсуждали на своих заседаниях ваи 
дошкольного воспитания: о дисциплине, of 
матики в детских садах [3, с. 67—71]. 

В Москве в 1909—1910 годах было отк] 
по подготовке воспитателей детских садов 
Д. И. Тихомирова. В учебный план этих к 
предметы: физиология человека, психология, 
история педагогических идей, дошкольное в< 
занятиями в детском саду), подвижные игры 
занятия), гигиена, детская литература, рисов, 
пение (практические занятия), ручной труд 
курсы подготовили несколько сотен квапга} 
не только для Москвы, но и для провинции. 

Большую роль в развитии обществен! 
ния имел в это время Петербург — центр 
В 1908 году было организовано Петербур 
дошкольному воспитанию. Оно оказало п 
при их клубе «Знание» в 1908 году перво 
ского сада для детей фабричных рабочих 
крыло второй и в 1911 году третий наро; 
рабочих. Кроме того, общество проводил! 
машних детских садов на средства родите, 
было 16. Члены общества вели значител 
боту среди населения Петербурга и его о 
с лекциями, беседами о воспитании детет 
тербургское общество имело влияние на j 
сийских организаций по дошкольному 
с ним в тесном контакте [2, с. 115—121]. 


