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материал близок, понятен, доступен для восприятия и 
осмысления. Обогащение им содержания образова-
ния, как показывает практика, делает процесс обуче-
ния живым, доступным, повышает активность, само-
стоятельность учащихся, способствует творческому 
усвоению основных законов науки. Здесь вырисовы-
вается одно немаловажное обстоятельство: местный, 
региональный материал, введенный в содержание 
урока, не подменяет федеральный компонент, а до-
полняет, уточняет, конкретизирует его, делая доступ-
ным обучающимся. Он, с одной стороны, обогащает 
содержание изучаемого материала, с другой, своей 
близостью к восприятию создает психологически 
комфортные условия для активизации познавательной 
деятельности учащихся. 

С регионализацией образования связан вопрос о 
языке обучения и воспитания. Он является одним из 
серьезных, вызывающих споры и дискуссии. В рес-
публике были неудачно переведены на якутский язык 
химия, физика, математика, биология. Во-первых, в 
якутском языке во многих случаях отсутствуют слова 
и понятия, точно и адекватно объясняющие значение 
естественно-математических терминов и явлений. Во-
вторых, образовательная практика показала нецелесо-
образность попыток перевести международную тер-
минологию на якутский язык. В-третьих, переводчики 
пользовались архаичными словами, которые отсутст-
вуют в современном якутском языке даже на бытовом 
уровне. В-четвертых, не принято во внимание такое 
важное социальное явление, как двуязычие местного 
населения. Именно к данной ситуации относятся из-
вестные слова А.Н.Толстого об иностранных словах: 
«...Не нужно от них открещиваться, но и не нужно 
ими злоупотреблять... Лучше говорить лифт, чем са-
моподымальщик, телефон, чем дальноразговорня...». 
Наша концепция предусматривает обучение по пред-
метам естественно-математического цикла на дву-
язычной основе.  

Модернизируя технологию обучения, наша кон-
цепция опирается на данные социальной психологии 
о национальных особенностях мыслительной дея-
тельности детей Севера. К ним, в частности, относит-
ся следующее. Если, по общепринятым данным, при-
мерно у 21% детей отмечается жесткая локализация 
левоправополушарных компонентов мышления, то, 
как показывают локальные исследования, примерно у 
43% детей-северян отмечается жесткая локализация 
правополушарного компонента мышления. Это тре-
бует модернизации технологии, приемов и средств 
обучения, особенно предметов естественно-
математического цикла, усвоение которых требует 
активной работы левого полушария. В этой связи 
специалист по методике преподавания физики 
Т.И.Степанова подчеркивает: «Обучение без нагляд-
ной опоры для детей с жесткой локализацией право-
полушарного компонента мышления не просто беспо-
лезно, но и вредно, не только не способствует разви-
тию мыслительных процессов ученика, но в конечном 
итоге подавляет это развитие, затрудняет обучение и 
придает ему насильственный, мучительный харак-
тер». 

Совершенствование технологии педагогического 
процесса строится на использовании передовых тра-

диций народного воспитания, его методов, приемов и 
средств, что составляет основу контактов, взаимодей-
ствия между учителем и учеником, воспитателем и 
воспитанником. Сердцевину контактов между взрос-
лым и ребенком в процессе народного воспитания 
составляет уважение личности детей взрослыми, 
взаимодействие на равных. В результате игнорирова-
ния этого положения, по замечанию Я.Корчака, «все 
современное воспитание направлено на то, чтобы ре-
бенок был удобен, последовательно, шаг за шагом, 
стремится усыпить, подавить, истребить все, что яв-
ляется волей и свободой ребенка, стойкостью его ду-
ха, силой его требований. Вежлив, послушен, хорош, 
удобен, а и мысли нет о том, что будет внутренне без-
волен и жизненно немощен». 

Любовь к детям, уважительное отношение к ним 
у народов Севера сочетает в себе уважение, доверие и 
требовательность к исполнению детьми своих обя-
занностей. Без этого нет уважения личности, индиви-
дуальности каждого ребенка. Если в педагогическом 
процессе не учитывается сказанное, то взаимодейст-
вие учителя и ученика строится на унифицированном 
подходе первого к учащимся, т.е. забывается, что ка-
ждый человек особенный, что каждый человек - непо-
вторимая личность, что человек вообще - это высшая 
ценность. Развитость демократического сознания пе-
дагога выражается в том, что он не стремится насиль-
ственно внедрять в сознание ученика даже самое бла-
городное побуждение, что между ними устанавлива-
ются деловые контакты, совместная постановка задач, 
совместный анализ процесса их решения и достигну-
тых результатов. Другими словами, доверие, внима-
ние и уважение к делам и поступкам ребенка, уважи-
тельное и требовательное отношение к нему, посто-
янное привлечение к общим делам, которые лежат в 
основе лучших народно-педагогических идей, повы-
шают ответственность ребенка за общее дело, способ-
ствуют формированию его положительных человече-
ских качеств, осознанию себя личностью. 

Таким образом, регионализация в образователь-
ной сфере, предусматривающая обогащение органи-
зации, содержания, технологии обучения и воспита-
ния на основе местной социальной, производствен-
ной, этнической специфики, является фактором и ра-
циональным путем повышения качества педагогиче-
ского процесса в учебных заведениях. 
Работа представлена на научную конференцию с ме-
ждународным участием «Фундаментальные и при-
кладные исследования. Образование, экономика и 
право» (Италия, г. Рим, 4-8 декабря 2003г.) 
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гической деятельности. Только в результате размыш-
ления над смыслом бытия в профессии и может со-
стояться процесс самостановления педагога, его про-
фессионально-личностного саморазвития, которое 
представляет собой, на наш взгляд, процесс качест-
венного, целенаправленного, сознательного измене-
ния его личностной сферы. 

В современных условиях актуальным становится 
понимание значимости процесса профессионально – 
личностного саморазвития в профессиональной дея-
тельности педагога. 

Анализ работ К.А. Абульхановой – Славской, 
В.В. Анисимовой, Н.М. Борытко, Н.К. Сергеева и 
других по проблеме профессионального саморазвития 
позволяет выделить специфику профессионального 
саморазвития педагога, которая состоит прежде всего 
в том, что педагог – специалист в своей области, 
взрослый человек со своими взглядами, установками, 
личностными особенностями, которые вовсе не нуж-
но переделывать, а нужно только скорректировать. 
При этом сквозной идеей выступает идея формирова-
ния направленности личности педагога на профес-
сионально – педагогическое совершенствование, пре-
образования себя для решения задач усложняющейся 
креативной педагогической деятельности. 

Саморазвитие педагога становится ведущим фак-
тором формирования развивающей среды в образова-
тельном учреждении, фактором развития воспитанни-
ка. Результатом педагогической деятельности являет-
ся успешное развитие воспитанника в направлении, 
заданном педагогом, и изменения в личности самого 
педагога. 

Сущность профессионально-личностного само-
развития наиболее полно раскрывается в её функциях: 
целеобразующей (определяющей ценностно-
смысловые ориентации будущего учителя), рефлек-
сивной (стимулирующей самоизучение будущего 
учителя, работу над собой, поиску и личностной 
оценке собственного жизненного и педагогического 
опыта), нормативной (предопределяющей соблюде-
ние правовых отношений), активного взаимодействия 
(обуславливающей деятельность и активность буду-
щего учителя, запускающей механизм саморазвития). 

Анализ функций приводит нас к пониманию 
профессионально – личностного саморазвития как 
взаимосвязи следующих компонентов: самоосознания 
– самооценки – самоорганизации – самоуправления.  

Для самоосознания существенными характери-
стиками являются: логичность рассуждений и следст-
венность выводов на основе практического опыта; 
пополнение знаний о себе как будущем профессиона-
ле и идеальной модели профессиональной деятельно-
сти; соотнесённость усвоенных знаний с действитель-
ным отношением личности к себе и к окружающим. 
Глубокое понимание себя, своих устремлений, адек-
ватная оценка своих способностей лежат в основе 
ясности понимания профессиональной цели, твердо-
сти и последовательности её достижения. Самоосоз-
нание, направленное на формирование целостного 
представления о себе как о будущем учителе, изуче-
ние способов профессиональной деятельности, обес-
печивает реализацию функции целеобразования. 

Наиболее существенными признаками для само-

оценки являются: осознаваемость профессиональных 
качеств как у себя, так и у других, неудовлетворён-
ность отрицательными или недостаточно развитыми 
качествами своей личности и желание внести в них 
изменения к лучшему. Становление студента как 
субъекта профессиональной деятельности означает 
осознание личностной значимости и смысла своей 
деятельности. Самооценка, таким образом, рассмат-
ривается как один из компонентов профессионально – 
личностного саморазвития и обеспечивает реализа-
цию рефлексивной функции. 

В основе самоорганизации лежит регуляция 
учебно-практических действий, оценка, контроль, 
корректировка будущего учителя как личности и 
субъекта деятельности. 

Для самоуправления наиболее яркими проявле-
ниями выступают: прогнозирование результатов соб-
ственной педагогической деятельности, рефлексия 
собственной профессиональной деятельности. Само-
управление – это процесс творческий, включающий в 
себя ряд последовательно разворачивающихся этапов: 
анализ противоречий, прогнозирование, целеполага-
ние, формирование критериев, оценки качества, при-
нятие решений к действию, контроль, коррекция. Са-
моорганизация обеспечивает реализацию функции 
активного взаимодействия. 

Каждый из этих компонентов развивается нерав-
номерно, но, тем не менее, изменения одного из них 
является условием развития любого другого. Опира-
ясь на исследования студенчества, мы считаем этот 
возрастной промежуток наиболее приоритетным пе-
риодом становления профессионально – личностного 
саморазвития будущего учителя, так как именно в это 
время интенсивно развивается самоосознание, фор-
мируется самооценка, навыки самоорганизации и са-
моуправления.  

Профессионально – личностное саморазвитие 
рассматривается нами не как сложившееся оконча-
тельно, а как проходящее становление в рамках выс-
шего учебного заведения на младших курсах. Процесс 
становления профессионально – личностного само-
развития будущего учителя представляет собой про-
цесс различных изменений его компонентов. Эти ко-
личественные изменения приводят к качественному 
скачку.  

Остановка в саморазвитии приводит к неспособ-
ности адаптироваться к изменениям окружающего 
мира, использовать новые знания и технологии, адек-
ватно решать профессиональные и личностные про-
блемы, является существенным ограничением дея-
тельности педагога. Лишь свободный, творческий 
человек может выйти за рамки того, что определено 
конкретными причинами и установками. Стимулиро-
вание творческой активности в профессиональной 
сфере поднимает индивидуальность педагога на уро-
вень сознательной, свободной, ценностноизбиратель-
ной педагогической деятельности. «Только в резуль-
тате мучений над смыслом бытия в профессии» может 
состояться процесс самостановления педагога, его 
профессионально – личностного саморазвития. 

 
 
 


