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В 1996 г. в Киеве вышло поистине уникальное 
издание – монография одного из самых известных на 
сегодняшний день педагогов нашего Отечества, 
подвижников фундаментальной науки, Учёного, 
Учителя и Человека с большой буквы – доктора 
педагогических наук, профессора, академика 
Александра Владимировича Глузмана. 

До сих пор (несмотря на широчайший индекс 
цитирования данного издания) на эту монографию не 
написана рецензия, позволяющая оценить данный труд 
по заслугам. Наша задача – восполнить данный пробел. 

Во введении А.В. Глузман говорит о том, что в 
последние годы перед высшей школой стоит задача 
перехода к формированию специалистов – 
профессионалов, сочетающих глубокие 
фундаментальные знания и обстоятельную 
практическую подготовку. Особое значение 
приобретает совершенствование подготовки 
выпускников университетов в связи с их будущей 
многофункциональной деятельностью, позволяющей 
успешно участвовать в производстве, науке, 
образовании, в духовной жизни общества. 

Александр Владимирович подчёркивает, что к 
настоящему времени накоплен достаточно обширный 
материал, составляющий фундамент построения 
системы университетского педагогического 
образования в Украине. 

Автор фундаментальной монографии перечисляет 
концепции университетского педагогического 
образования, указывает на то, что успешно исследуются 
вопросы истории и методологии высшего 
педагогического образования, а также проблемы 
формирования профессиональной готовности 
выпускников университета к педагогической 
деятельности. А.В. Глузман говорит также о том, что 
научные публикации свидетельствуют об особом 
внимании к поискам путей совершенствования 
учебного процесса в университете, оптимизации 
организационных форм, методов и технологий 
обучения студентов. 

“Вместе с тем, – подчёркивает А.В. Глузман, – 
указанные направления в исследовании проблемы 
далеко не исчерпывают всех вопросов 
профессионально–педагогической подготовки 
студентов университета, а главное – не определяют 
системы тенденций перспективного развития 
университетского педагогического образования. 

Целью настоящей монографии является системный 
анализ деятельности отечественных и зарубежных 
университетов, определение современного состояния и 
перспектив развития университетского педагогического 
образования в Украине на рубеже ХХІ века” (с. 5–6). 

Автор исследования полагает, что “монография 
рассчитана на самый широкий круг читателей, 
интересующихся проблемами университетского 
педагогического образования. В первую очередь она 
адресована учёным и преподавателям, чьими усилиями 
совершенствуется педагогический процесс в 
университете, поддерживается высокий уровень 
подготовки специалистов. Книга представляет интерес 
для аспирантов, кому ещё только предстоит стать за 
университетскую кафедру. Она поможет молодым 
коллегам представить прошлое и настоящее 
университетского педагогического образования, 
разобраться в различных подходах к определению его 
содержания, структуры, функций. Мы рассчитываем на 
интерес к данной работе со стороны студентов, 
поскольку именно им предстоит сохранять и 
приумножать традиции отечественных университетов. 
Надеемся, что информация, изложенная в книге, будет 
способствовать развитию их интереса к своей будущей 
педагогической профессии. Возможно, некоторым 
абитуриентам и студентам младших курсов наша работа 
поможет определить перспективу своей 
жизнедеятельности – получить классическое 
университетское образование и стать педагогом – 
обладателем уникальной профессии, которая имеет 
общественное признание во все времена” (с. 8). 

Александром Владимировичем очень хорошо 
продумана структура монографического исследования. 

В Главе 1 – “Введение в проблему” (с. 9–32) – 
раскрываются вопросы идеи университетского 
образования в контексте исторических трансформаций 
(с. 9–16), университетского педагогического 
образования как области исследования и объекта 
сравнительного анализа (с. 6–26), а также системного 
подхода к исследованию проблемы университетского 
педагогического образования (с. 26–32). 

В Главе 2 – “Развитие систем университетского 
педагогического образования за рубежом (70–90 гг. 
ХХ столетия)” – автор акцентирует внимание на 
следующих вопросах: 

– особенности подготовки педагогических кадров в 
университетах США (с. 35–50); 

– теория и практика обучения студентов – будущих 
учителей в университетах Великобритании (с. 50–64); 

– профессионально–педагогическая подготовка 
преподавателей в университетах ФРГ (с. 64–74); 

– реорганизация педагогического образования в 
высшей школе Франции (с. 75–83); 

– основные черты высшего педагогического 
образования в Японии (с. 84–91); 

– система университетского педагогического 
образования в Израиле (с. 91–99); 

– тенденции развития университетского 
педагогического образования в развитых странах 
(с. 100–108). 

Глава 3 “Университетское образование в Украине: 
история и современность” – касается проблем 
возникновения первых университетов на 
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западноукраинских землях (с. 110–117); развития 
украинских университетов в условиях Российской 
империи (с. 117–145); становления системы 
университетского педагогического образования в УССР 
(с. 146–185); обновлению и построению национальной 
системы университетского педагогического 
образования (с. 185–195). 

Глава 4 – “Системный анализ профессионально–
педагогической подготовки студентов университетов” 
(с. 196–241) – охватывает следующий круг проблем: 

– обоснование концепции университетского 
педагогического образования (с. 196–210); 

– педагогический процесс в университете: 
содержание, структура и функции (с. 211–241). 

Глава 5 – “Тенденции развития университетского 
педагогического образования” – говорит о вопросах 
отечественного университетского педагогического 
образования в контексте общеевропейских 
образовательных процессов (с. 244–256); 
индивидуализации и дифференциации обучения 
студентов как основы совершенствования системы 
подготовки педагогов в университетах (с. 256–269); 
совершенствования состояния и перспективы развития 
педагогических технологий в университетском 
педагогическом образовании (с. 269–277). 

В заключении, говоря об университетском 
педагогическом образовании на пороге XXI века, 
А. В. Глузман подчёркивает, что университетское 
педагогическое образование представляет собой 
сложное явление в образовательной сфере, требующее 
детального изучения. Анализ его содержания, 
структуры, функций, которые в различные периоды 
истории трансформировались и принимали 
соответствующие формы, нужен для более глубокого 
понимания социальной природы как фундаментального, 
общенаучного, так и профессионального образования. 
Это необходимое условие плодотворного поиска путей 
совершенствования университетского педагогического 
образования. 

Для того, чтобы придать отечественному 
университетскому педагогическому образованию 
характер устойчивого развития, необходимо: 

1) Определить принципы и закономерности 
функционирования автономной модели высшего 
образования, развитие которой может быть 
гарантировано демократическими процессами, 
социально–экономической стабильностью и 
государственной поддержкой; 

2) Разработать концепцию развития государственной 
системы университетского образования, в которой 
определить ценностные ориентации ведущих и 
региональных университетов; 

3) Создать региональные университетские 
педагогические центры, объединив усилия 
университетов с научно–исследовательскими 
институтами, институтами повышения и 
переподготовки педагогических работников в 
осуществлении программы непрерывного 
педагогического образования; 

4) Исследовать формы профессионально–
педагогической подготовки специалистов в 
университетах с учётом региональных условий и 
сложившихся традиций. Разработать структурно–

функциональные модели непрерывного 
университетского педагогического образования, 
интегрирующие довузовский, университетский и 
последипломный уровни подготовки педагогических 
кадров; 

5) Реализовать в каждом университете возможности 
разнохарактерной подготовки преподавателей: 
основной, дополнительной, параллельной, 
индивидуальной, экстернатной; 

6) Реализовать принципы дифференциации и 
индивидуализации обучения студентов через 
предоставление им возможностей выбора 
образовательной программы, определения 
индивидуального плана обучения, проблемы научного 
исследования, соответствующих направленности 
личности, способностям и возможностям, которые, в 
конечном итоге, будут определять специальность, 
специализацию и профиль выпускника университета; 

7) Определить оптимальный механизм приёма 
абитуриентов в университеты, ведущее место 
предоставив открытой форме зачисления в вуз с 
последующей дифференциацией студентов в 
соответствии с их успеваемостью, способностями, 
интересами и потребностями в получении 
определённого уровня образования; 

8) Обеспечить цикличность функционирования 
университетского педагогического образования, 
деления курса обучения на несколько циклов, 
окончание каждого из которых будет сопровождаться 
присвоением определённого уровня квалификации 
(бакалавр, магистр, кандидат наук); 

9) Модернизировать учебные планы и программы 
подготовки педагогов в университетах. Направить 
содержание университетского педагогического 
образования на формирование личности специалиста, 
его мировоззрения и системы обобщённых, 
междисциплинарных знаний, умений, способов 
действий. Широко использовать интеграционные 
научно–образовательные программы, курсы, 
технологии, формы и методы обучения. 

Завершился наполненный событиями, 
противоречивый и драматичный ХХ век. Его последние 
десятилетия породили различные, зачастую 
противоположные тенденции, касающиеся 
политических, экономических, культурных, 
образовательных сторон жизни общества. Сложный, 
неоднозначный характер социальных связей и 
отношений как никогда отложил свой отпечаток на 
многие проблемы, приобретающие не только новые 
параметры и масштабы, но и новое качество. Всё 
большее значение имеет анализ социальных 
последствий происходящих событий, их влияния на 
человека, его социальную и природную среду. Переход 
в следующее столетие рождает особо острое желание 
заглянуть в будущее, предугадать прогрессивные 
тенденции в различных областях, в том числе и в сфере 
высшего образования. 

Исторический опыт убеждает, что поиск путей 
решения социально–экономических проблем 
обязательно связан с построением концепций развития 
науки и образования. Особенно сегодня важно 
определить, “о каком образовании, об образовании для 



Випуск 89 НАУКОВЕ ЖИТТЯ     Гілея 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
 

Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник” 454 

каких человеческих идеалов и устремлений и для 
какого общества должна идти речь” (С.Тангян). 

Человечество вступает в информационный, 
компьютерный век. Постиндустриальное общество 
перерастает в информационное, за которым уже 
начинают вырисовываться контуры общества знания. 
Цели человеческой жизнедеятельности всё больше 
будут связываться с постоянным восприятием и 
переработкой информации. Органичным элементом 
существования человека станет непрерывное 
образование как источник идей для ответственных 
решений и поступков. 

Исторически обусловлена ведущая роль 
университета в системе непрерывного образования. 
Преобразовавшись в университетские комплексы и 
региональные научно–образовательные центры, 
университеты будут функционировать как социальные 
институты, решающие проблемы научных 
исследований, сервисного обслуживания общества, 
подготовки высококвалифицированных специалистов, 
формирования интеллектуальной элиты страны. 

Кредо современного университета зафиксировано в 
Хартии, подписанной ректорами европейских 
университетов, а также в речи ректора Болонского 
университета Фабио Роверси, прокомментировавшего 
её основные положения так: “Университеты выросли из 
стремления к консолидации культур, … а также из 
усилий, направленных на создание и поиск общих 
ценностей, которые стали фундаментом духовного 
единства в Европе… Миссия университета опирается на 
невидимую, но ощутимую силу культур и 
возрастающую моральность зрелость людей. В 
служении этому и состоит его непреходящая сущность, 
оно обеспечивает признание величия этого института, 
который веками впитывал и обогащал все, что в данном 
сообществе, а позднее в народах, было нарушено…”  
[1, с. 215]. 

Прогнозы на новое тысячелетие позволяют 
надеяться на то, что ХХІ век приблизит новое 
поколение к воплощению идей Дж. Ньюмена об 
“идеальном университете”: 

– университете, где подобно светскому обществу 
собирается множество людей с целью общения и 
свободной циркуляции мысли; 

– университете, похожем на столичные города – 
метрополии, которые создают “атмосферу интеллекта” 
через деятельность библиотек, академий, научных 
обществ, органов печати; 

– университете, где студенты получают 
универсальное образование, позволяющее им окунуться 
в мир науки, научиться спорить и творчески 
действовать; 

– университете, где формируются личности с 
присущими им индивидуальными качествами, чертами 
и нормами поведения; 

– университете, создающем “интеллектуальный 
мир” чистой ясной атмосферы мысли, которой дышат 
студенты и преподаватели. 

Таким образом, рецензируемое издание, исходя из 
спектра охваченных проблем и возможных путей их 
решений, должно стать настольной книгой каждого 
педагога не только в нашей стране. Оно должно быть 
переведено на иностранные языки и занять своё 

достойное место в сокровищнице мировой 
педагогической мысли, а имя автора должно быть 
рядом с именами великих педагогов и подвижников 
науки всех времён и народов. 
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РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ:  
ВАСИЛЬЧУК Е. О. ПОЛИТИЧЕСКИЙ РАДИКАЛИЗМ  
И ЭКСТРЕМИЗМ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ УКРАИНЫ 

/ Е. О. ВАСИЛЬЧУК. – ЧЕРКАССЫ : “ПАЛЛИУМ”, 2014. – 
514 C. 

(рецензія друкується мовою оригіналу) 

Изучение различных проявлений политического 
радикализма и экстремизма в современных условиях с 
целью выработки эффективных решений и мер 
противодействия со стороны государственных органов 
приобретает особую важность для современной 
политической науки. Киевские уличные беспорядки 
февраля 2014 года, приведшие к свержению президента 
В. Януковича, выявили ведущую роль радикальных 
политических движений в дестабилизации современных 
политических режимов. Эти процессы нуждаются в 
глубоком и всестороннем изучении в целях 
поддержания стабильности и правопорядка в 
демократических странах, включая Россию. В этом 
контексте монография кандидата политических наук, 
докторанта Национального института стратегических 
исследований при Президенте Украины 
Е.О. Васильчука “Политический радикализм и 
экстремизм в молодежной среде Украины” является 
своевременной и актуальной работой, безусловно, 
полезной российским специалистам в области 
национальной безопасности, политологам и 


