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Макаренко А. І. Забезпечення професійної спрямованості техніко-технологічних знань в 

межах інтегрованих навчальних дисциплін 
Резюме. Розкрито напрями забезпечення професійної спрямованості техніко-технологічних знань 

у педагогічних університетах в межах інтегрованих навчальних дисциплін та підходи розробки нових 
науково-обґрунтованих засад методичної системи навчання майбутніх учителів технологій. 

Ключові слова: професійна спрямованість, професійна підготовка, техніко-технологічні знання і 
уміння, технічне мислення. 

Макаренко А. И. Обеспечение профессиональной направленности технико-технологических 
знаний в рамках интегрированных учебных дисциплин 

Резюме. Раскрыты направления обеспечения профессиональной направленности технико-
технологических знаний в педагогических университетах в рамках интегрированных учебных дисци-
плин и подходы разработки новых научно обоснованных принципов методической системы обучения 
будущих учителей технологий. 
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universities within the integrated disciplines and approaches to develop new research-based principles of me-
thodical training of future teachers of technology. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ К ОБУЧЕНИЮ ХУДОЖЕСТВЕННОМУ 

ТРУДУ В ШКОЛАХ С КРЫМСКОТАТАРСКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ 

Постановка проблемы. В связи с изменениями общественной ориентации Украины на становле-
ние, развитие и укрепление рыночных отношений появились новые социальные заказы, формируется 
технологический базис для нового подхода к труду и его результатам. Актуальным становится про-
ектно-технологический подход к реализации задач в образовательной отрасли «Технологии», что обу-
словлено текущим моментом в развитии производственных отношений в рыночных условиях. 

Реформирование системы образования, ее концептуальных, структурных, организационных основ 
в контексте социально-экономических изменений, которые осуществляются в Украине, немыслимо 
без воспитания и развития творческой личности, ее общей и эстетической культуры. 

Потребность в рекламе украинских товаров требует сегодня развития промышленного и графиче-
ского дизайна, других архитектонических видов творчества. В системе образования актуальной ста-
новится взаимодополняемость научного и художественного видов деятельности. 

В связи с реформированием профессионального образования в соответствии с личностно-
ориентированной системой, вместе с принципами гуманизации, гуманитаризации актуализировались 
принципы этнической дифференциации образования и его природосообразности. Появилась необхо-
димость методологически правильно и методически мотивированно определить соотношение между 
этническим, общенациональным и общечеловеческим компонентами в содержании образования. 
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Этнический компонент связан с художественным трудом, с материально-духовными особенно-
стями этнических общин регионов, отдельных городов и сел. Общенациональный компонент обеспе-
чивает формирование единого представления о национальном идеале личности, гарантирует взаимо-
понимание граждан независимо от этнической или религиозной дифференциации. Общечеловеческим 
фактором, в отличие от этнического и общенационального, предусматривается приобщение учащихся 
ко всем гуманистическим ценностям цивилизации, безусловное уважение к человеческим правам и 
свободам народов. 

Анализ литературы. О необходимости взаимообъединения научного и художественного видов 
деятельности высказывались многие исследователи в отрасли философии образования: В. Г. Кремень [1], 
И. А. Зязюн [2]; психологии: А. К. Дусавицкий [3], В. В. Клименко [4]; проблем пластических искусств: 
С. Раппопорт [5], В. П. Тименко [6], В. М. Сирота [7]; ученые дидакты: И. Я. Лернер [8], И. И. Илья-
сов [9], А. Я. Савченко [10] и другие ученые. 

В теории и практике педагогической науки общепризнанной является диалектическая взаимо-
связь национальных и общечеловеческих культурных ценностей. Диалектика национального и обще-
человеческого компонентов современного образовательного процесса предусматривает взаимодейст-
вие общего и отдельного, объективного и субъективного факторов. Национальные цели образования и 
культурного обогащения находят свое выражение в общечеловеческих целях. «Принципиальный ме-
тодологический подход к решению сложной задачи обеспечения единства национального и общече-
ловеческого заключается в том, чтобы не допустить искусственного стирания национальных разли-
чий, с одной стороны, и искусственного их раздувания – с другой» [11, с. 208]. 

Целью статьи является обозначение основных направлений и особенностей подготовки будущих 
учителей начальных классов к преподаванию художественного труда в школах с крымскотатарским 
языком обучения. 

Изложение основного материала. Роль художественного труда в общеобразовательном процес-
се заключается в сохранении и воспроизведении национальных материально-культурных ценностей, с 
одной стороны, и в формировании этнической личности совокупностью средств художественного 
труда, с другой стороны. Известно, что художественный труд направлен на ценности не только ути-
литарно-материальные, но и духовные. Художественный труд включает содержание современного 
искусства дизайна (художественное конструирование) и декоративно-прикладного искусства (этноди-
зайна). Этнический дизайн в художественном труде рассматривается как главный источник развития 
национального дизайна. Поэтому именно художественный труд является связующим звеном транс-
формации художественно-материальной культуры прошлого, настоящего и будущего. 

Обозначенные направления касаются не только проблемы возрождения «домашней школы», но и 
являются основой для ознакомления будущих учителей художественного труда с источниками даль-
нейшего развития современного крымскотатарского национального дизайна: ландшафтного, дизайна 
среды, текстильного (личностно-стилевого), графического, промышленного. 

Вопросы этнопедагогики и этнопсихологии, связанные с подготовкой будущих учителей к препо-
даванию художественного труда в школах с крымскотатарским языком обучения, требуют актуализа-
ции этнографических источников из области истории художественно-материальных искусств Крыма. 

Такие исследования проводились Л. И. Рославцевой [12], С. Р. Изидиновой [13], М. Чурлу [14; 
15], О. Желтухиной [16], И. Заатом [17], З. Ниматуллой [18], Д. Халил [19], Е. Асан [20; 21], Л. Пет-
ренко [22] и многими другими авторами, творческое наследие которых пока недостаточно использо-
вано педагогической наукой для подготовки будущих учителей крымскотатарского художественного 
труда. 

Крымские татары веками стремились в художественной форме выразить свое отношение к жизни, 
к природе, к пониманию красоты. Изделия декоративно-прикладного искусства крымских татар рас-
крывают богатство культуры народа, помогают усвоить его нравы, обычаи, учат понимать и любить 
прекрасное. 

Особенности подготовки студентов к преподаванию художественного труда в школах с крымско-
татарским языком обучения отражены в программе спецкурса «Крымскотатарский художественный 
труд с методикой обучения». 

Программа спецкурса «Крымскотатарский художественный труд с методикой обучения» предпо-
лагает ознакомление студентов-будущих учителей начальных классов с общей теорией народно-
прикладного творчества, народного искусства, изучения традиционных видов декоративно-приклад-
ного искусства крымских татар, истории их возникновения, становления, развития и функционирова-
ния в современных условиях; предполагает дать сведения студентам о художественных особенностях, 
стилевых направлениях и технологии изготовления основных традиционных народных промыслов 
крымских татар. 
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В основу содержания курса легли декоративно-прикладное искусство крымских татар, элементы 
их национального колорита в современном дизайне, методические рекомендации по адаптированному 
использованию традиционных крымскотатарских промыслов на уроках художественного труда в на-
чальных классах. 

Главные цели спецкурса состоят в методической подготовке студентов к использованию декора-
тивно-прикладного искусства и элементов современного дизайна на уроках художественного труда в 
школах с крымскотатарским языком обучения; формирование художественных и конструктивных 
умений и навыков; воспитание образованного человека, который в информационном потоке умеет от-
делить личностно значимые знания и понимает, как их использовать в конкретной ситуации, то есть 
гибкому интеллекту, сформированному эстетическому сознанию. 

К характерным признакам программы относятся направленность на воспитание у будущих учите-
лей уважения к достояниям национальной культуры; ориентация на сознательное восприятие инфор-
мации и готовность использовать ее; формирование потребности учиться и учить, гармонично объе-
диняя духовные и материальные потребности современности. 

Реализация программы способствует развитию творческого мышления и художественных спо-
собностей студентов, воспитанию общей эстетической культуры, формированию художественных 
вкусов и идеалов на основе глубокого понимания традиционного декоративно-прикладного искусства, 
изучению техники и технологии изготовления изделий народных промыслов, формированию знаний, 
умений и навыков художественной обработки материалов. 

Реализация программы нацелена на формирование у будущих учителей начальных классов готов-
ности к использованию методических, художественно-графических и эстетических знаний, умений и 
навыков в реальном педагогическом процессе в школах с крымскотатарским языком обучения; на 
формирование позитивно увлеченного, чувственно-эмоционального отношения к народному творче-
ству, произведений декоративно-прикладного искусства, на направленность эстетического оформле-
ния окружения. 

Программа педагогически направлена и предполагает формирование у студентов потребности в 
передаче полученного опыта прикладной деятельности школьникам. Правомерность такого подхода 
обусловлена необходимостью приобщения младших школьников к решению творческих заданий ху-
дожественно-эстетического характера. Однако развивать творческий потенциал ребенка может только 
учитель, который сам является творческой личностью. Содержание, формы и методы работы по дан-
ной программе направлены на формирование творчески активной личности будущего учителя на-
чальной школы. 

Нами были выделены критерии отбора учебного материала для спецкурса «Крымскотатарский 
художественный труд с методикой обучения»: 
- развивающая, познавательная, воспитательная ценность учебного материала; 
- соответствие содержания художественного труда в педагогических учебных заведениях и вариа-

тивных программ по трудовому обучению для начальных школ с крымскотатарским языком обу-
чения; 

- возможности реализации принципов последовательности и перспективности в пределах курса и его 
взаимосвязей с другими предметами в системе начального обучения в школах с крымскотатарским 
языком обучения; 

- эмоциогенный потенциал содержания подготовки будущих учителей к преподаванию в школе с 
крымскотатарским языком обучения; 

- объединение учебного материала по традиционным и современным художественно-трудовым ви-
дам деятельности. 
Данные критерии создают объективные предпосылки для оптимального выбора содержания ху-

дожественного труда для вузов. Процесс реализации перечисленных критериев носит поэтапный ха-
рактер. 

Были выделены три основные этапа: предпроектный, проектный, производственный. Предпро-
ектный этап направлялся на выяснение цели художественного труда как социально-культурной уста-
новки, характеризовался постановкой конкретного трудового задания, ориентацией студентов на це-
лостное восприятие окружения. Будущие учителя учились замечать красоту природы и эстетично за-
вершенных образцов народной культуры. На первом (предпроектном) этапе отбора содержания у сту-
дентов пробуждалась потребность творить предметный мир по законам красоты и целесообразности. 

В данное направление отбора содержания использовались разные методы обучения и средства 
представления художественно-эстетической информации: объяснения и беседы, обзор и целенаправ-
ленное наблюдение, анализ оригиналов, репродукций, таблиц, рисунков, сбор образцов декоративно-
прикладного искусства и др. 
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На втором этапе (этапе проектирования) отбора содержательного материала осуществлялась его 
систематизация по блокам. 

Содержание спецкурса включает теоретическую (лекционную) и практическую части. Теоретиче-
ская часть включает методический и художественный компоненты. Студенты знакомятся с таким со-
держанием методического компонента: значение художественного труда в начальной школе, структу-
ра и содержание художественного труда в школах с крымскотатарским языком обучения, рекоменда-
ции к изучению отдельных видов работ и т. п. 

Содержанием художественного компонента спецкурса является развитие прикладного искусства, 
дизайна, закономерности композиции, формообразование и метод проектирования. 

Теоретическая часть дает возможность познакомить студентов с историей возникновения и разви-
тия каждого вида декоративно-прикладного искусства крымских татар, его роли в формировании все-
сторонне развитой личности. Студенты изучают основы декоративной композиции, технические, тех-
нологические и художественные особенности произведений декоративно-прикладного искусства. 

Практическая часть проводится в форме лабораторно-практических занятий, на которых студенты 
выполняют практические работы по методике преподавания художественного труда в крымскотатар-
ских начальных школах: составление учебных программ, календарно-тематических планов, планов-
конспектов уроков, проводят пробные уроки. 

Третий этап касается производственной сферы и предполагает такие моменты: заготовка мате-
риала, выбор и подготовка инструментов, продумывание последовательности трудовых действий, 
оборудование и подготовка рабочих мест, изготовление необходимых деталей для сбора изделия, 
формообразования, сбор деталей в целостную конструкцию. В процессе создания художественных 
изделий работа составляется из репродуктивной (для формирования необходимых умений и навыков 
технологического характера) и художественно-творческой (для стимулирования становления творче-
ской активности личности будущего учителя). На данном этапе отбора содержания нами проведена 
дидактико-методическая организация отобранного материала по художественному труду. 

При этом мы стремились, чтобы систематизированные блоки содержания содействовали реше-
нию всех задач факультативного курса и создавали возможность для подготовки будущих учителей к 
реализации содержания художественного труда в начальных классах школ с крымскотатарским язы-
ком обучения. Структурирование учебного материала осуществлялось по следующим принципам: 
1) концентризм, который позволяет установить связь между известным и неизвестным, развивать, 

расширять, систематизировать представления студентов о видах и способах художественной обра-
ботки материалов; 

2) переход от простого к сложному, от известного к неизвестному или малоизвестному, что давало 
возможность поступательно расширять, обогащать содержание каждой темы; 

3) взаимосвязь содержания обучения с трудом, что предполагает приобщение студентов к анализу 
впечатлений от профессиональных произведений искусства, эстетично привлекательного предмет-
ного окружения; 

4) обеспечение позитивной мотивации при усвоении учебного материала с целью закрепления инте-
реса к содержанию художественного труда, реализации стремления студентов к творческой дея-
тельности; 

5) взаимосвязь методов и приемов обучения, которая имеет целью поиск их оптимального объедине-
ния в различных учебных ситуациях. 
Учитывая данные принципы и ранее выделенные критерии отбора содержания, мы систематизи-

ровали учебный материал по художественному труду по темам. Содержание предмета «Художествен-
ный труд» отображен в следующих разделах: пояснительной записке, тематическом плане, требова-
ниях к результатам обучения. Состав тем спецкурса «Крымскотатарский художественный труд с ме-
тодикой обучения» ориентирует будущих учителей на учет потребностей младших школьников в ху-
дожественном труде, учитывает национальные особенности учащихся школ с крымскотатарским язы-
ком обучения. 

Признаком подготовленности к преподаванию художественного труда было умение будущих 
учителей разрабатывать на основе содержания спецкурса собственные личностно-ценностные вариа-
тивные программы по художественному труду, предназначенные для реализации в школах с крым-
скотатарским языком обучения. 

Во время эксперимента спецкурс факультативно проводился для всех желающих студентов спе-
циальности «Начальное обучение» РВУЗ «Крымский инженерно-педагогический университет» и вы-
водился за рамки учебных занятий. В дальнейшем, лекционные и лабораторно-практические занятия 
могут планироваться за счет часов, отводимых на курсы «Методика изобразительного искусства с 
практикумом» и «Методика трудового обучения с практикумом в учебных мастерских». Таким обра-
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зом, одновременно решаются и художественные, и трудовые задачи, что имеет вид целостного худо-
жественно-трудового процесса по созданию изделий крымскотатарского декоративно-прикладного 
искусства и изделий современного дизайна и оригинальных конструкций. 

Вывод. В разработке спецкурса новым является использование методов творческого поиска идей, 
которые используются в изготовлении изделий декоративно-прикладного искусства крымскотатар-
ского народа, нахождение общих элементов в сходных видах декоративно-прикладного искусства 
различных этносов, их историческое взаимовлияние. В этом случае занятия строятся по системе про-
блемных ситуаций, различных видов поисковых работ. 

Предложенный вариант спецкурса «Крымскотатарский художественный труд с методикой обуче-
ния» является первой попыткой отражения национальной культуры крымских татар в преподавании 
художественного труда, приобщения студентов при изучении декоративно-прикладного искусства к 
произведениям устного народного творчества, обычаев, обрядов, традиций крымскотатарского народа. 

Наряду с этим студенты проводят поисково-исследовательскую работу по месту проживания в 
различных регионах Крыма, готовят творческие задания и доклады о народных умельцах и этногра-
фических раритетах своего региона. Кроме того, готовят методические и дидактические копилки для 
проведения уроков художественного труда, трудового обучения, изобразительного искусства, народо-
ведения и этнографии. 
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УДК 373.7 
Мустафаева Л. Ф., Назарова О. С. 

ЗАСТОСУВАННЯ РІЗНИХ МЕТОДІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ 
ДЛЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ 

У ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

Постановка проблеми. Інтеграція професійного навчання з виробництвом є складною динаміч-
ною системою, яка забезпечує тісний взаємозв’язок між цими компонентами та сприяє цілісності нау-
ки і виробництва. Підготовка компетентного робітника на основі такої інтеграції обумовлює застосу-
вання різноманітних методів професійного навчання, завдяки яким зреалізовуються цілі навчання, 
зміст професійної підготовки, а сам процес навчання наповнюється пізнавальною діяльністю учнів. 

Актуальність дослідження. Проблемі класифікації методів навчання присвячено багато дослі-
джень зарубіжних вчених Ю. Бабанського, І. Лернера, М. Данилова, Є. Полат, М. Левіної, М. Махму-
това, В. Оконя, М. Скаткіна та вітчизняних Н. Бібік, В. Бондар, С. Бондар, В. Лозової, В. Онищук, 
О. Савченко; значний внесок в теорію методів навчання зробили класики-педагоги Я. Коменський, 
А. Макаренко, Й. Песталоцці, В. Сухомлинський, К. Ушинський; методам професійної підготовки 
кваліфікованих робітників велику увагу приділяли С. Батишев, А. Бєляєва, С. Гончаренко, Н. Ергано-
ва, О. Новиков, Н. Ничкало, В. Радкевич, Р. Гуревич, В. Лозовецька, В. Скакун, А. Хуторський, 
Ю. Якуба та інші. 

Метою даної статті є підходи до застосування системи методів професійного навчання, які пози-
тивно впливають на поетапне формування знань, умінь і навичок майбутніх кваліфікованих робітни-
ків у професійно-технічних навчальних закладах. 

Виклад основного матеріалу. Слово «метод» (від грецького methodoc) означає спосіб, шлях до-
сягнення мети [1, с. 299]. 

У філософському енциклопедичному словнику метод – це шлях до пізнання, теорія, сукупність 
прийомів і операцій практичного і теоретичного освоєння дійсності [2, с. 358]. В основі будь-якого 
метода пізнання лежить відповідна логіка. Педагогічний метод відрізняється від метода пізнання тим, 
що він спрямований на суб’єкт навчання і включає в себе особистісні характеристики того, хто навчає 
[3, с. 114]. 

Розглянемо підходи до визначення сутності методів навчання. Метод навчання визначається нау-
ковцями як спосіб сумісної діяльності вчителя і учнів, спрямований на вирішення дидактичних задач 
[4, с. 260]; «…як спосіб взаємозв’язку діяльності викладача (майстра виробничого навчання) і учнів, 
спрямованої на оволодіння учнями знаннями, уміннями, навичками, на їх виконання і розвиток» [5, с. 57], 
«…як складна, багатовимірна, багатоякісна освіта» [6, с. 129], «…способи роботи педагога і визна-
чення ним способів роботи тих, хто навчаються, за допомогою яких здійснюється формування знань, 
умінь і навичок, розвиток їх здібностей і інтересу до учіння» [7, с. 267], «упорядкований спосіб діяль-
ності з досягнення навчально-виховних цілей» [4, с. 260], «…сукупність шляхів, способів досягнення 
цілей, вирішення освітніх задач» [4, с. 268]. 

Водночас, метод є серцевиною навчального процесу, зв’язуючим ланцюжком між запроектова-
ною метою і кінцевим результатом; його роль в системі «цілі – зміст – методи – норми – засоби на-
вчання» є визначальними [3, с. 268]. З позицій сучасних педагогічних поглядів, метод навчання харак-
теризується як багатостороннє, багатовимірне, багатоякісне, поліфункціональне дидактичне явище. 
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