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ностью и государственностью, не приняв христианства и не
войдя в состав чар русской православной церкви. С другой сто-
роны, русский инородческий миссионер, равным образом госу-
дарственный и культурный деятель не будут иметь успеха
в своем деле, если не изучать языка, религии, нравов и быта
самих инородцев» [7, ЛЛ. 272-273]. Кроме того, в данном пред-
ставлении указаны другие стороны (миссионерской – прим. ав-
тора, скорее, общественно-просветительной) деятельности
ученого. Далее сказано: «Как редкий и глубокий знаток татарс-
ких наречий и языков тюркского корня, Н. Ф-ич давно примкнул
к сонму казанских инородческих миссионеров, трудящихся при
Братстве Св. Гурия и Миссионерском Отделении Казанской Ака-
демии. Он давно состоит членом Казанской переводческой Ко-
миссии Православного Миссионерского Общества при Братстве
Св. Гурия…он является незаменимым переводчиком религиоз-
ных книг на языки киргизский, якутский, башкирский и др. и тем
самым оказывает неоцененную помощь православной миссии
среди племен, говорящих на этих языках» [7, Л. 276].

Известно, что 1911 год в жизни Н.Ф. Катанова был, пожа-
луй, самым трудным, драматичным. К этому времени относится
одно из его писем А.В. Васильеву (1853-1929, крупный ученый-
математик и известный российский общественный деятель),
с которым долгие годы связывало дружеское сотрудничество.
В сложный период послереволюционного террора в российском
государстве были ужесточены Уставы университетов, созданы
дополнительные надзорные органы, в одном из них вынужден-
но трудился Катанов – Временный Комитет по делам печати
г. Казани. В письме от 9 мая 1911г. Васильеву Николай Федоро-

вич писал: «Положение отчаянное и безвыходное…с семьей хочу
съездить в Саров, помолиться, отдохнуть и попутно описать
имеющиеся там восточные рукописи» [8].

 Итак, каким же человеком по вере был выдающийся уче-
ный? Понятие «атеиста» в смысле «безбожника» к нему непри-
менимо: во-первых, историческое время его жизнедеятельнос-
ти предполагало воспитание человека в духе какой- либо веры;
даже глубокая вера в силу науки и прогресса зиждется на пер-
воначальной системе фундаментальных взглядов о мире, при-
роде, человеке, изначальна формируемых с детства в семье;
во-вторых, с юношества примкнувши к миссионерству как тео-
рии и практике народного просвещения и образования, идеоло-
гически основанному на православных догматах, ученый при-
нял православие как духовное явление, отвечающее его внут-
реннему состоянию: в нем гармонично сочеталось книжное зна-
ние с житейской мудростью и народной культурой; в-третьих,
являясь плотью от плоти народным представителем, он никогда
не отказывался от традиционных народных культурных тради-
ций и обычаев как органической части жизни народа, соединяя
в себе ненавязчивую мудрость востока с рационализмом запа-
да. Как истинный российский интеллигент Н.Ф. Катанов был ли-
шен фанатической религиозности, одновременно с уважением
относился к инаковерующим (мусульманам, буддистам, шама-
нистам и др.), усматривая в иных религиях научную и культур-
ную составляющую, поэтому и привлекает внимание исследо-
вателей сегодня научно-творческое наследие выдающегося уче-
ного, также его личность как ученого и гражданина поликультур-
ного мира.
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Стремительные изменения во всех сферах жизнедеятель-
ности современного человека обостряют проблемы педагогичес-
кого образования. Учитель должен не только понимать происхо-
дящие изменения и учитывать их в своей работе, но и прогнози-
ровать их последствия, должен быть готов сам и научить своих
учеников жить в эпоху перемен. В этих условиях возрастает ак-
туальность развития у учителя педагогического мышления, об-
ладающего признаками тринитарности. Идея тринитарности тес-
но связана с идеей целостности. Бинарная структура (хорошо-
плохо, субъект-объект, материальное-идеальное, правые-левые,
Восток-Запад и др.) как единица анализа обнаруживает свою
недостаточность в процессе синтеза, в период которого вступи-
ло современное общество. Архетип триединства становится
объединяющим ядром новой парадигмы [1]. Тринитарный под-
ход развивается во всех областях знания: биологии (изменчи-
вость – отбор – наследственность), лингвистике (морфема –
фонема – семема), семиотике (треугольник Г. Фреге: концепт
(смысл) – денотат (означаемое) – сигнификат (означающее)),
дидактике (знания – умения – навыки, обучение – воспитание –
развитие)), психологии (потребность – мотив – цель, действия –
операции – условия, деятельность – сознание – личность)
и многих других. В «Заветных мыслях» находим фразу Д.И. Мен-
делеева: «Хочется-то мне выразить заветнейшую мысль о не-
раздельности и сочетанности таких отдельных граней познания,
каковы: вещество, сила и дух; инстинкт, разум и воля; свобода,
труд и долг» [2, с. 37]. Широко известная гегелевская триада
«тезис – антитезис – синтез». И.И. Казимирская, рассматривая
проблемы формирования педагогического мышления, предло-
жила строить процесс обучения, направленный на его разви-
тие, в логике триады «отношение – сознание – деятельность»
[3]. Подобных примеров триад множество, начиная от идей Ари-
стотеля, Платона, включая религию (Святая Троица), искусство
(триада Витрувия: польза – красота – прочность), литературу,
народный фольклор (три сына, три попытки и др.) и заканчивая
современными триадами: вещество – энергия – информация,
размерность – иерархия – континуальность и др.

Для становления современного педагогического мышления,
на наш взгляд, целесообразно строить процесс профессиональ-
ной подготовки будущего учителя в рамках триады «рацио –
эмоцио – интуицио». Освобождение от бинарного стереотипа,
опора на системную триаду; движение от целого к частям, от
целостного метода к демонстрации общности законов в разных
областях знания; освоение пространства методов, знакомство
с новыми ветвями знания, идеями, гипотезами – все это может
быть рассмотрено как направления развития современного пе-
дагогического мышления [1].

К особенностям современного педагогического мышления
могут быть отнесены: выход мышления за рамки практической
деятельности учителя, что было характерным три десятилетия
назад; расширение сферы педагогической деятельности за счет
теоретической и методологической составляющих; понимание
мышления не только как процесса отражения реальной действи-
тельности, но и прогнозирования и проектирования моделей,
являющихся образами незаданных объектов и явлений
(Г.И. Саранцев); обусловленность мышления деятельностью,
адекватной современному статусу педагогической науки и др.

В литературе акцентируется смещение в требованиях
к мышлению учителя на исследовательскую и методологичес-
кую составляющие, широту взглядов и определение своей по-
зиции в них, способность к проектированию, рефлексии, целос-
тному и системному видению явлений и процессов, ответствен-
ности за принимаемые решения.

М.В. Кларин, анализируя требования к учителю в условиях
внедрения нововведений в образовательный процесс, в каче-
стве одного из главных выделяет широту восприятия. Он отме-
чает, что именно узость представлений учителя о тонкостях
нововведений и собственных возможностях может проявиться
в том, что проблема остается неосознанной. Широту взглядов
как качество, которого не хватает современному учителю, отме-
чает и М. Мокринский, директор московского лицея № 1535,
в интервью РИА Новости в связи с обсуждением президентской
инициативы «Наша новая школа».

Анализ официальных требований к современному педагогу
показал, что он должен быть готов к изучению, анализу и про-
гнозированию развития личности и жизнедеятельности обучаю-
щихся, к осуществлению комплексных преобразований систе-
мы образования, к преодолению противоречий её развития. Он

должен быть способен к исследовательской деятельности,
к профессионально-педагогической рефлексии, к рассмотрению
сложных объектов педагогической действительности как целос-
тных явлений, к согласованию целей преподавания своего пред-
мета с целями развития личности обучаемого, тенденциями
функционирования учебного заведения на основе учёта интег-
ративных изменений в инструментарии педагогической деятель-
ности, категориальном аппарате [4].

Еще одним из актуальных требований к современному учи-
телю является владение IT технологиями. Сегодня в блогах мно-
гих учителей можно найти советы из книги американских педа-
гогов «21 признак учителя 21 века». Все признаки связаны
с владением информационными технологиями, использовани-
ем сервисов Web 2.0 в процессе обучения, начиная от просьбы
к ученикам включить сотовые телефоны перед началом урока,
так как планируется их использование, до он-лайн экскурсий,
разработки учебных проектов в группе вики, создании в соци-
альных сетях профиля от имени литературного героя или исто-
рической личности и т.д. Учителю предъявляется требования
владения пользовательскими e-skills – умениями, необходимы-
ми для эффективного использования ИТ-систем в профессио-
нальной деятельности, не связанной с ИТ. Однако еще более
сложной задачей является понимание учителей особенностей
современного мышления школьника. Оно получило разные оп-
ределения в научной и публицистической литературе: от клипо-
вого мышления до мышления «кузнечика». Признаками такого
мышления является фрагментарность, перескакивание с одно-
го дела на другое, одновременное решение нескольких задач
(находясь в режиме он-лайн, сидеть в чате, выполнять домаш-
нее задание, разговаривать по сотовому телефону, играть в ком-
пьютерные игры и т.д.), неспособность мыслить линейно, струк-
турировано. При этом современные дети более развиты визу-
ально, предпочитают мультимедиа тексту, привыкли к коллек-
тивному решению проблем и задач, скорости получения инфор-
мации предпочитают её качество.

Образно-эмоциональный, клиповый стиль мышления моло-
дых людей, формируемый и поддерживаемый за счёт постоян-
ного общения с масс-медиа, идет вразрез с преимущественно
вербальным, декларативным стилем изложения учебной инфор-
мации. В триаде «рацио-эмоцио-интуицио» в процессе обуче-
ния приоритет принадлежит рацио. В противостоянии масс-ме-
диа и традиционного обучения выигрывают первые за счет боль-
шей мотивированности, самостоятельного выбора получаемой
информации личностью. Учитель, обладающий современным
панорамным педагогическим мышлением, должен учитывать
данный контекст в своей работе, привлекая новые технологии,
опираясь не только на рациональный, но и на эмоциональный
аспект в процессе обучения, динамический образ, развивая
личность в направлении гуманизации её ценностей, убеждений,
поведения.

Социально-педагогическими предпосылками, определяющи-
ми требуемые изменения в педагогическом мышлении учителя,
являются: изменение педагогических целей с передачи знаний
на самореализацию ученика; понимание компетентности ученика
как результата образования; диверсификация содержания об-
разования за счет учебного материала, самостоятельно найден-
ного обучающимися, опора на самостоятельность детей; техно-
логизация образовательного процесса; вариативность образо-
вания и его учебно-методического сопровождения; изменение
характера взаимодействия учителя и обучающихся; включение
родителей в совместную развивающую деятельность; расши-
рение образовательного пространства школы, сети социальных
партнеров, выступающих субъектами образования школьников;
развитие исследовательского пространства школы и исследо-
вательской деятельности его субъектов; изменение оценки дос-
тижений обучающихся, востребованность диагностических
и прогностических умений учителя; готовность учителей к изме-
нениям профессионально-педагогической деятельности и т.д.

Современная образовательная ситуация выдвигает перед
учителем и другие, не менее важные требования: он должен
действовать не только на уровне целереализации, когда можно
быть хорошим исполнителем и решать уже кем-то сформулиро-
ванные и поставленные задачи, но и на уровне целеполагания,
быть готовым выявлять и формулировать цели развития обуча-
ющихся, личностного саморазвития, адекватно отражающие
потребности педагогической реальности.
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Рис. 1. Модель профессионально-педагогической подготовки будущего учителя, обладающего современным педагогическим
мышлением и способного к реализации профессиональных функций
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Анализируя особенности мышления в изменяющихся усло-
виях, Ю.Н. Кулюткин отмечает, что в противоположность «чер-
но-белому», современное мышление, учитывающее многогран-
ную реальность, требует от человека развития новых интеллек-
туально-личностных качеств. Эти качества ученый выделяет
в виде пары взаимодополняющих противоположностей:

 открытость к новому – критичность ума. В условиях, ког-
да любая проблема неоднозначна и многопланова, необходима
уравновешенность между стремлением к новому и критичнос-
тью его оценки;

 дивергентность – конвергентность мышления. Установ-
ка на дивергентное мышление, то есть на многозначность, яв-
ляется одним из главных условий анализа и продуцирования
проблем. Но результат продуцирования требует упорядоченно-
сти и определенности;

 лабильность – стереотипность ума. Соотношение меж-
ду ними образует гибкость ума;

 импульсивность – рефлексивность. Принятие решения,
осуществляемого в условиях неопределенной ситуации, пред-
полагает некоторую долю риска, импульсивности. Рефлексия,
в которой осмысливается надситуативная активность человека
и которая позволяет учитывать разные точки зрения на решае-
мую проблему, дает возможность регулировать и совершать
более разумные действия [5].

Необходимые изменения в профессиональной деятельнос-
ти и мышлении учителя удобно показать через изменение его
функций. Если, согласно тарифно-квалификационные характери-
стики Госкомтруда от 1995 г., основными функциями учителя яв-
ляются: организация урочного обучения школьников по предме-
ту; организация внеурочной деятельности; методическая деятель-
ность в сфере обучения; методическая деятельность в сфере
воспитания; взаимодействие с родителями учащихся; участие
в управлении школой, то сегодня функции формулируются со-
вершенно иначе. Исходная функция – помощь воспитаннику ощу-
тить смысл, мотив, потребность в собственном развитии; проме-
жуточная – создание искусственной среды для усвоения опыта
добывания знаний, опыта приобретения умений, опыта создания
творческого продукта; основная – помощь ребенку в выработке
своего собственного, индивидуального, личностного опыта, сво-
его смысла, своей позиции (В. В. Сериков). При этом организа-
торская функция рассматривается как превалирующая над ин-
формационно-сообщающей. Функции меняются в сторону усиле-
ния теоретической и методологической деятельности учителя,
требуя развития соответствующего мышления.

Серьезной проблемой является лавинообразный рост но-
вых функций учителя, что просто делает невозможным выпол-
нение многих из них. Возможный выход видится в определении
и реализации интегративных функций. Согласно исследовани-
ям Е.В. Пискуновой, «линейные» функции обучения и воспита-
ния в изменяющейся социокультурной ситуации трансформиру-
ются в функцию содействия образованию школьника. При этом
функция обучения претерпевает изменения в силу акцентуации
личностных целей обучения школьника, а функция воспитания
приобретает особый смысл, пронизывая весь педагогический
процесс и формируя условия для воспроизводства ценностей.
Функция содействия образованию школьника рассматривается
как ведущая в профессионально-педагогической деятельности
и направлена на создание средствами педагогической деятель-
ности условий для проявления самостоятельности, творчества,
ответственности ученика в образовательном процессе, форми-
рование у него мотивации непрерывного образования [6].

Изменение функций педагогической деятельности влечет за
собой и изменения в функциях педагогического мышления от
функции анализа конкретных педагогических ситуаций, поста-
новки задач в данных условиях деятельности, разработки пла-
нов и проектов решения этих задач, регуляции процесса осуще-
ствления намеченных планов, оценки полученных результатов
(Ю.Н. Кулюткин) до методологической функции.

Традиционным является выделение трех основных функ-
ций мышления: когнитивной, регулятивной, коммуникативной.
Когнитивная функция обеспечивает целенаправленное приоб-
ретение знаний, установление оптимального соотношения ком-
плекса различных структурных блоков познавательных и испол-
нительных процессов. Обогащение новыми знаниями является
и процессом овладения способами различных взаимодействий
с ними. Регуляторная функция мышления определяется лично-
стными качествами субъекта, определяющими его специфику,
характер и результат. Коммуникативная функция отражает диа-
логичность мышления. Д.В. Вилькееев и С.И. Гильмашина вы-

деляют семь функций профессионального мышления учителя:
объяснительную, диагностическую, прогностическую, проектив-
ную, рефлексивную, управления и коррекции педагогического
процесса, коммуникативную. Е.В. Лопанова выделяет три уров-
ня организации мышления: оперативный, тактический и страте-
гический, каждому из которых соответствуют свои функции. Так,
на оперативном уровне «работают» познавательная, рефлексив-
ная и эмпатийная функции. На втором – прогностическая и регу-
лятивная. На стратегическом уровне ведущей является методо-
логическая функция мышления.

Для успешной реализации новых профессиональных функ-
ций, на наш взгляд, у учителя необходимо формировать пано-
рамно-педагогическое мышление, которое может быть опреде-
лено как специфическая умственная деятельность, в процессе
которой происходит целостное отражение педагогической реаль-
ности, а также прогнозирование и конструирование моделей, яв-
ляющихся образами незаданных объектов и явлений, адекват-
ная современному статусу педагогической науки, иерархиризо-
ванная методологической, теоретической и практической состав-
ляющими, а также являющая системно-целостную, научно обо-
снованную представленность психолого-педагогического, пред-
метно-методического и социально-культурного знания в образе
будущей профессиональной педагогической деятельности.

Признаки панорамно-педагогического мышления: гуманис-
тическая направленность, «ориентация на ребенка как высшую
ценность в системе профессиональных ценностей» (В.В. Сери-
ков); продуктивность; критичность; системность, целостность,
интегративность, многомерность, многогранность; умение вы-
являть и разрешать противоречия; диалогичность; разрешение
проблемности на надситуативном уровне; наличие системы ус-
тановок, понимаемых как особая предрасположенность к цело-
стному, полипарадигмальному, поликультурному, межнаучному
освоению феноменов образования; осмысливание фактическо-
го соотношения традиционного и нового; диалектичность.

По характеру панорамно-педагогическое мышление явля-
ется социально-деятельностным, методологическим, являющим
синтез теоретического и практического на основе принципа до-
полнительности, предметно-содержательным, ценностно-реф-
лексивным, холистическим, гуманитарным, профессионально-
ориентированным, рефлексивным.

Как гуманитарное, панорамно-педагогическое мышление
отвечает ряду специфических особенностей: опора в познании
не только на науку, но и на смежные области гуманитарного зна-
ния, в том числе искусство, язык, здравый смысл; включенность
в объект исследования сознания самого исследователя; осуще-
ствление исследования с ценностных позиций; сочетание раци-
онально-логического объяснения и интуитивного понимания;
наличие в процессе исследования, прежде всего в его теорети-
ческом обосновании, вероятностных допущений, динамичность
и поливариантность выдвигаемых гипотетических положений;
преимущественное преобладание качественных методов иссле-
дования в сравнении с количественными; активное использова-
ние образных средств, метафор; необходимость длительной
опытной проверки и обоснования выдвинутых гипотез и др.

Анализ функций и ролей учителя, требований к педагогичес-
кому мышлению свидетельствует о том, что на первое место вы-
ходит социальность образования, социальное развитие личнос-
ти. К сожалению, в сложившейся системе подготовки педагоги-
ческих кадров указанные новые профессиональные функции учи-
тываются пока недостаточно. Это обостряет проблему опережа-
ющей подготовки, опережающего образования как потребности
современного общества. Одним из центральных направлений
в подготовке учителя должно стать формирование нового, пано-
рамно-педагогического мышления будущего педагога. Разрабо-
танная нами модель профессионально-педагогической подготов-
ки современного учителя, обладающего панорамным педагоги-
ческим мышлением и способного к успешной реализации про-
фессиональных функций, представлена на рис. 1.

Осмысление основных изменений образовательной прак-
тики, требований к педагогу, развитию его профессиональных
функций, а также анализ научных поисков учёных свидетель-
ствуют о росте интереса к определению ведущей интегральной
характеристики личности педагога, способного решать новые
педагогические задачи. В качестве такой характеристики всё
чаще рассматривается профессиональное педагогическое мыш-
ление. Изменившаяся социально-экономическая ситуация, об-
разовательная практика детерминируют необходимость станов-
ления и развития у педагогов нового профессионального мыш-
ления, отвечающего вызовам времени.
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В статье рассматривается проблема выбора методов и технологий обучения обеспечивающие процесс фор-
мирования информационно-коммуникационно-технологической (ИКТ) компетентности для направления «Рек-
лама и связи с общественностью»
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разработана модель формирования ИКТ компетентности бака-
лавра направления «Реклама и связи с общественностью».

Разработанная модель включает: цель, структурные ком-
поненты, описание подходов и принципов, основные этапы, ком-
плекс взаимосвязанных форм, методов и средств обучения
и получаемый результат в виде сформированной на одном из
уровней компетентности. Для определения уровня сформиро-
ванности ИКТ компетентности были использованы следующие
уровни измерителей: мотивационный, когнитивный, професси-
онально-деятельностный [2]. Средством формирования ком-
петентности на основе разработанной модели выступает учеб-
ная профессионально-ориентированная среда созданная при
помощи виртуальной информационно-образовательной среды
«СКИФ» (разработанной и реализованной на базе ДГТУ), вклю-
чающую в себя методы, формы, средства и технологии обуче-
ния. Каждый компонент обучения включает в себя обучающую
работу преподавателя (изложение, объяснение нового мате-
риала) и организацию активной учебно-познавательной дея-
тельности студента (рис. 1).

Спроектированный в виртуальной информационно-образо-
вательной среде «СКИФ» и адаптированный к формированию
информационно-коммуникационно-технологической компетент-
ности интегративный курс «Информационные технологии в про-
фессиональной деятельности» интерпретированы следующие
педагогические условия: нормативные (с опрой на стандарты
ФГОС ВПО); организационные (разработка курса в системе
СКИФ); материально-технические (оборудование и программное
обеспечение, электронная библиотека); инструментальные (раз-
работка виртуальных курсов методических разработок по исполь-
зованию возможностей среды); психолого-педагогические (орга-

Введение образовательных стандартов третьего поколения
(ФГОС СПО) ставит перед вузами ряд проблем, среди которых
выделяется проблема выбора методов и технологий обучения,
обеспечивающих процесс формирования у студентов профес-
сиональных компетенций. Для того чтобы своевременно на ос-
нове изменяющихся потребностей рынка труда производить кор-
рекцию программ подготовки выпускников, необходимо регулярно
актуализировать требования к компетентности выпускников со
стороны работодателей и других заинтересованных сторон [1].
С целью более эффективного формирования информационно-
коммуникационно-технологической (ИКТ) компетентности выпус-
кников-бакалавров направления «Реклама и связи с обществен-
ностью» Донского государственного технического университета
нами было проведено анкетирование руководителей рекламных
предприятий. В качестве основных респондентов выступают
работодатели и выпускники, имеющие стаж работы в данной
области: обладатели компетенций, полученных в ходе освоения
ООП по данному направлению при соответствующем уровне
подготовки. Одним из основных требований работодателей, по
результатам опроса, является профессиональное использова-
ние компьютера, знание офисных и прикладных программ, уме-
ние работать с электронной почтой, осуществлять поиск и ана-
лиз актуальной информации в сети Интернет, построение свод-
ных отчетов и графиков и др. Анализ полученных результатов
опроса позволил сформировать траекторию обучения с ис-
пользованием системного подхода, направленного на развитие
модели обучения, где каждый компонент является частью
целой технологии.

В целях совершенствования подготовки специалистов по
направлению «Реклама и связи с общественностью» нами была


