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ОБШАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Социально-политические и 

экономические преобразования в обществе оказывают значительное влияние на 

все стороны жизни социума, включая систему высшего профессионального 

образования. Одним из компонентов в данной системе является 

профессиональное воспитание студентов, нацеленное на формирование 

компетенций, заложенных в государственных образовательных стандартах, и 

совершенствование профессионально значимых качеств. 

С приобретением независимости Правительство Республики 

Таджикистан приняло многочисленные нормативные акты и постановления, 

направленные на решение проблем профессионального воспитания. Вопросы 

профессионального воспитания отражены в Законе «Об образования 

Республики Таджикистан», «Национальной Концепции воспитания в 

Республике Таджикистан», Постановлении Правительства Республики 

Таджикистан "О мерах совершенствования преподавания русского и 

английского языков в образовательных учреждениях Республики Таджикистан 

в период 2015-2020гг.", в Законе Республики Таджикистан «О молодёжи и 

молодёжной политике», и др. нормативно-правовых актах. Однако в настоящее 

время состояние профессионального воспитания в вузах Республики 

Таджикистан (в нашем случае – экономического профиля) характеризуется 

недостаточной эффективностью и разработанностью целостной системы, 

направленной на повышение уровня профессиональной воспитанности 

выпускников современного вуза, разработку системы воспитательной работы.  

Изучение степени разработанности проблемы показывает, что большой 

научный и практический интерес в плане осмысления места и роли воспитания 

в образовательном процессе представляют философские и психолого-

педагогические исследования Л.А. Гусейновой, М.К. Лиханова, О.В. Лишина, 

Н.Я. Мещерякова, Л.Я. Гришина, Б.З. Вульфова, Н.М. Шанского и многих др. 

Имеются целый ряд исследований, посвящённых проблемам высшей школы и 

воспитания студенческой молодежи. Это труды: Н.А. Асиповой, А.А. 

Алимбекова, И.С. Болжуровой, Ж.К. Каниметова, А.Т. Калдыбаевой, К.Л. 

Лебедева, А.М. Мамытова, Э. Мамбетакунова, Н.О. Мааткеримова, Т.В. 

Панковой, А.С. Раимкуловой, В.А. Сластенина, А.М. Сидоркина, В.И. 

Соколова, С.Т. Мусиной, Н.А. Милонова, А.К. Наркозиева, А.М. Юзликаевой, 

Р.Ж. Шалтаевой, С.Н. Елчиевой и др. Различные аспекты проблемы 

профессионального воспитания рассмотрены в трудах Б.З. Абазова, Р.Х. 

Джураева, В.Р. Додоновой, И.Г. Кожевниковой и др.  

Проведя информационный поиск по теме исследования, мы можем 

утверждать, что эта проблема практически не подвергалась исследованию в 

вузах Таджикистана, и в современной отечественной педагогической науке 

идёт поиск путей решения данной проблемы. Отечественные учёные М. 

Лутфуллоев, К.Б. Кодиров, И.Х. Каримова, Ф. Шарифзода, А. Нуров, С.Ш. 

Базарова, Б. Маджидова, М. Раджабов, А.Ш. Шарифов и др. изучали вопросы 

воспитания детей и молодёжи, однако проблема профессионального 
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воспитания студентов экономических вузов Таджикистана не была в сфере 

интересов названных учёных.  

При решении обозначенной проблемы необходимо учитывать, что более 

семидесяти процентов населения Республики Таджикистан составляет 

молодежь, из них более двадцати процентов - это студенты вузов.  

Последние годы эффективность и продуктивность воспитательной 

работы вузов определялись количественными показателями проведенных 

мероприятий, студенческих проектов, количеством участников данных 

воспитательных программ, и т.д. 

Однако, как показывает практика, вузы недостаточно используют 

возможности воспитательно-образовательного процесса в разработке и 

внедрении педагогической системы профессионального воспитания студентов с 

учётом их будущей профессиональной деятельности. На основании 

вышеизложенного следует констатировать, что наметился ряд противоречий 

между: 

 новыми социально-экономическими условиями жизни общества и 

действующей системой профессионального воспитания; сложившейся 

воспитательной практикой в организациях высшего профессионального 

образования и содержанием нормативно-правовых документов по вопросам 

воспитания студенчества; 

 необходимостью достижения высокой степени функционирования 

системы профессионального воспитания в вузе и реальными условиями уже 

функционирующей системы (организационными, технологическими, 

кадровыми, материальными и др.); 

 предъявляемыми требованиями к функционирующей системе 

профессионального воспитания и необходимостью достижения качественного 

уровня его организации и эффективного управления; 

 необходимостью формирования профессионально значимых качеств у 

студентов и сложностью организации воспитательного процесса в вузах 

экономического направления;  

 недостаточной разработанностью целостной системы 

профессионального воспитания студентов экономического направления и 

существующей потребностью вуза в данной сфере, нацеленной на 

приобретение необходимых знаний и компетенций в совокупности с 

выработкой духовно-нравственных ценностей и качеств;  

 декларируемыми высокими требованиями к профессиональной 

подготовке специалистов экономического профиля и сложностью решения этой 

задачи в современных условиях. 

 Всё вышесказанное подтверждает актуальность данного исследования, 

а изложенные противоречия определяют его проблему: в теоретическом плане 

– разработка концептуально создания системы профессионального воспитания 

студентов экономического направления; в практическом плане – разработка 

системы профессионального воспитания студентов экономического 
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направления и механизма её практической реализации в условиях 

экономического вуза. 

 В рамках заданной проблемы тема исследования формулируется 

следующим образом: «Педагогическая система профессионального воспитания 

студентов экономического профиля в вузах Республики Таджикистан».  

Теоретическая значимость исследуемой проблемы, её недостаточная 

разработанность в современной отечественной педагогической науке требует 

определения сущностных составляющих современных теоретико-

методологических подходов к созданию новой модели воспитания студентов 

экономического профиля, выработки у них профессиональных качеств и 

духовно-нравственных убеждений, где происходит последовательное 

формирование будущего специалиста. 

Связь темы диссертации с крупными научными программами 

(проектами) и основными научно-исследовательскими работами. Тема 

диссертационного исследования связана с тематикой ежегодных научно-

исследовательских работ Академии образования Республики Таджикистан, 

финансируемых государственным бюджетом. Входит в тематический план 

научно-исследовательских работ Финансово-экономического института 

Таджикистана, Таджикского национального университета и Таджикского 

государственного коммерческого университета, проводимых в течение 2008 - 

2018 годов. 

Цель и задачи исследования: 

Цель исследования заключается в научно-теоретическом обосновании 

педагогической системы профессионального воспитания студентов вузов 

экономического профиля Республики Таджикистан и конкретизируется 

следующими задачами: 

1. Выявить теоретические основы профессионального воспитания 

студентов экономического профиля. 

2. Определить сущность и структуру системы профессионального 

воспитания в современном экономическом вузе на основе конкретизации 

понятий «профессиональное воспитание» и «профессиональное образование». 

3. Разработать компетентностно-ориентированную модель системы 

профессионального воспитания студентов с опорой на духовно-нравственные и 

профессиональные ориентиры современной студенческой молодежи.  

 4. Определить научные подходы и методы, направленные на выявление уровня 

профессиональной воспитанности студентов экономического профиля. 

5. Определить основные направления и критерии реализации системы 

воспитательной работы в высшем учебном заведении экономического профиля.  

6. Экспериментально подтвердить эффективность методики 

формирования профессиональных и духовно-нравственных качеств студентов 

экономического вуза: интерпретировать результаты педагогического 

эксперимента.  

Научная новизна полученных результатов: выявлены теоретические 

основы профессионального воспитания студентов вузов, уточнены 
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концептуальные положения и современные модели профессионального 

воспитания студентов экономического профиля; определена сущность и 

структура понятия «система профессионального воспитания студентов вуза 

экономического профиля» на основе осмысления понятий «профессиональное 

воспитания» и «профессиональное образование», рассматриваемых как 

планомерная, систематическая учебная и общественная деятельность, 

нацеленная на приобретение обучающимися необходимых профессиональных 

навыков в сочетании с высокими морально-этическими качествами выпускника 

вуза; разработана компететностно-ориентированная модель системы 

профессионального воспитания студентов экономического профиля, 

включающая в себя цель профессионального воспитания студентов 

экономического профиля, его содержание и технологии, а также результаты в 

виде сформированности профессиональных и духовно-нравственных качеств; 

определены научные подходы и методы, направленные на выявление уровня 

профессиональной воспитанности студентов экономического профиля; 

определены основные направления и критерии реализации системы 

воспитательной работы в высшем учебном заведении экономического профиля, 

апробированы критерии, показатели оценки обоснованности 

функционирования педагогической системы профессионального воспитания на 

примере изучения персидско-таджикской поэзии на русском языке в вузах 

экономического профиля; экспериментально подтверждена эффективность 

методики формирования профессиональных и нравственных качеств студентов 

экономического профиля и интерпретированы результаты педагогического 

эксперимента. 

Практическая значимость полученных результатов состоит в том, 

что: предлагаемая педагогическая система профессионального воспитания 

студентов экономического профиля актуализирует включение студентов и 

преподавателей в профессиональную деятельность экономической 

направленности, обеспечивает формирование их профессионально значимых и 

нравственных качеств; в образовательно-воспитательный процесс ряда вузов 

Таджикистана внедрены результаты научного исследования через нормативные 

документы, отражающие содержание диссертации; материалы исследования 

способствуют совершенствованию образовательного и воспитательного 

процесса в вузах; учебно-методическое сопровождение системы 

профессионального воспитания может быть использовано в образовательной 

практике высшей школы, в системе повышения квалификации педагогических 

кадров, в том числе экономического профиля; учебно-методическое пособие 

«Русский язык для студентов экономических вузов», представленное в 

диссертации, способствует выстраиванию системы профессионального 

воспитания студентов. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Педагогическая система профессионального воспитания зависит от 

выявления теоретических основ профессионально-воспитательного процесса. 

Понятия «нравственность» и «профессионализм» переплетаясь между собой, 
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преобразуются в духовные качества, которыми руководствуется личность. 

Более того, профессионализм и нравственность должны быть лейтмотивом 

социального положения личности, которая способна внести свой вклад в 

благосостояние общества. 

2. Педагогическая система профессионального воспитания обусловлена 

необходимостью определения сущности и структуры системы 

профессионального воспитания студентов экономического профиля. 

Профессионально-нравственное воспитание представляет собой интегральный, 

стратегический, интеллектуальный курс и линию государства и общества. 

Профессионально-нравственное воспитание студента в вузе влияет на его 

сознание и внешнее поведение, отношение к окружающему миру, к своей 

профессиональной деятельности и является результатом кропотливой работы 

профессорско-преподавательского состава вузов в условиях современной 

образовательной системы. 

3. Эффективность профессионального воспитания студентов 

экономического профиля зависит от разработки компететностно-

ориентированной модели данной системы, включающей в себя цели 

профессионального воспитания, содержание и технологии, реализации, а также 

конечный результат в виде сформированности профессиональных и 

нравственных качеств. Обучение и воспитание в экономическом вузе должно 

быть направлено на развитие не только деловых, но и нравственных качеств 

будущего специалиста, подготовить почву и прочный фундамент для освоения 

им современных технологий профессионального поведения, развития 

профессиональных компетенции, активизацию индивидуальных позиций 

студентов.  

 4. Определение научных подходов и методов, которые направленны на 

выявление уровня профессиональной воспитанности студентов экономического 

профиля. 

5. Реализация системы воспитательной работы в вузе тесно связана с 

определением критериев и апробацией показателей оценки обоснованности 

формирования системы профессионального воспитания на занятиях по 

русскому языку в вузах экономического профиля. 

6. Проверка эффективности педагогической системы профессионального 

воспитания студентов экономического профиля может быть осуществлена в 

рамках педагогического эксперимента при использовании адекватного 

оценочного инструментария, позволяющего проводить комплексный 

мониторинг сформированности профессионально значимых и нравственных 

качеств. 

Личный вклад соискателя состоит: в теоретической разработке общего 

замысла, основных идей и концептуальных положений по исследуемой теме, в 

организации и проведении опытно-экспериментальной работы по созданию 

научно-методического сопровождения системы профессионального воспитания 

студентов вузов экономического профиля, в пропаганде разработанных 

теоретических положений и практических рекомендаций для их использования 
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в образовательной практике, а также в разработке и внедрении учебно-

методического пособия «Русский язык для студентов экономических вузов». 

Апробация результатов диссертации осуществлялась на всех этапах её 

организации в процессе обучения студентов Таджикского национального 

университета, Финансово-экономического института Таджикистана, 

Коммерческого университета Таджикистана отмечалась в отчетах, обсуждалась 

на заседаниях кафедры педагогики Таджикского национального университета, а 

также посредством публикаций и выступлений на научно-практических 

конференциях республиканского и международного уровней в городах 

Душанбе, Москве, Минске. 

Полнота отражения результатов диссертации в публикациях показана 

на страницах «Вестников» Таджикского национального университета, начиная 

с 2018 года, Педагогического университета, Академии наук Таджикистан 

Душанбе, 2015, Поволжского института управления, Саратов, 2016, Кулябского 

государственного университета имени А. Рудаки, Душанбе, 2015, Кыргызского 

государственного университета имени И. Арабаева и научных журналов 

«Таджикистан и современный мир», «Государственная служба». – Москва, 

2015, «Проблемы управления”, Минск, 2016, “Диалог: политика, право, 

экономика». – Санкт-Петербург, 2016, «Вопросы гуманитарных наук». – 

Москва, 2009; материалов Международной конференции «Молодёжь и 

современная наука», – Душанбе, 2013, «Государственное управление”, научное 

издание Института государственного управления при Президенте Республики 

Таджикистан и др. изданий. 

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. 

Содержание диссертации изложено на 290 страницах. Список литературы 

насчитывает 232 наименования, содержится 28 таблиц, 39 рисунков и 

диаграмм, 28 приложений. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность темы, степень разработанности 

проблемы, цель и задачи исследования, охарактеризованы противоречия 

исследования, сформулированы положения, выносимые на защиту, обоснована 

научная новизна, теоретическая и практическая значимость результатов 

исследования. 

В первой главе «Теоретические основы профессионального 

воспитания студентов экономического профиля в вузах Таджикистана» 
решались первая и вторая задачи исследования, рассматривалась 

педагогическая система профессиональной подготовки студентов 

экономического профиля в условиях модернизации системы образования 

Республики Таджикистан. В главе показана значимая роль воспитания в 

профессиональной подготовке, которое должно носить так же 

профессиональный характер. Об этом свидетельствует Закон Республики 

Таджикистан «Об образовании», где отмечается, что государственная политика 
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в области образования основывается на принципах, имеющих гуманистический 

характер. Указано, что в содержании образования приоритетность отдаётся 

национальным и общечеловеческим ценностям, уважению прав и свобод 

человека, любви к Родине, семье и охране окружающей среды. Таким образом, 

воспитание – есть категория общая и вечная.  

В исследовании отмечено, что система воспитания студентов в новых 

условиях высшей школы должна иметь долговременные цели, свои идеалы и 

ценности и одновременно быть достаточно гибкой, чтобы отвечать всем 

вызовам современности, а также учитывать профессиональные особенности 

деятельности выпускника вуза. Данные положения отражены в «Национальной 

концепции воспитания Таджикистана», что позволяет не только решать 

современные проблемы воспитания, но и ставить задачи на будущее. 

Значимость и многоаспектность обозначенных задач потребовали 

разработки педагогической системы профессионального воспитания студентов 

экономического профиля. Педагогическая система в главе определена как 

множество взаимосвязанных структурных (содержание, методы и т.д.) и 

функциональных (целеполагание, планирование, организация, контроль) 

компонентов, подчинённых целям профессионального воспитания студентов 

В системе воспитания в современном вузе важнейшим компонентом 

обозначено профессиональное воспитание. 

Впервые термин «профессиональное воспитание» был использован в 

названии вышедшей в 1961 монографии А.П. Веселова «Профессиональное 

воспитание в СССР: очерки по истории среднего и низшего профессионального 

образования» (А.П. Веселов, 1961). Однако автор в своей монографии не делает 

попытки раскрыть содержание данного понятия. 

В 1978 году была опубликована монография Н.Н. Дьяченко 

«Профессиональное воспитание молодёжи», внося определённый импульс 

исследованиям данного явления, которое рассматривалось учёными в большей 

степени как социальный феномен. (Н.Н. Дьяченко,1978) 

Введение данного понятия в педагогический лексикон позволило 

рассматривать его в контексте педагогической деятельности в условиях его 

организации. ( С.Я. Батищев, В.И. Белов и др.). 

В настоящее время профессиональное воспитание рассматривается 

как сознательно организованный процесс, в котором будущий специалист 

выступает как субъект собственного саморазвития, самопознания, 

самовоспитания и самореализации, осуществляя присвоение нравственных и 

профессиональных ценностей, аккумулированных в культуре, литературе, 

педагогике и психологии. 

 Понятие «профессиональное воспитание» в содержательном плане тесно 

связано с понятием «профессиональное образование». 

 Профессиональное образование – это процесс и результат 

профессионального становления и развития личности, сопровождающийся 

овладением заложенными в Госстандарте компетенциями. 
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 Таким образом, профессиональное воспитание нацелено на 

формирование личностных качеств и профессиональных ценностей, а 

профессиональное образование – на развитие компетенций. Однако эти два 

понятия тесно связаны в интегральной единице. Цель, задачи, содержание 

профессиональной подготовки и воспитательной работы со студентами 

определены, исходя из методологических концепций, которые нашли своё 

отражение в следующих положениях: 

 воспитание нового поколения специалистов и профессионально-

ориентированной личности как стратегическая задача внутренней политики 

государства; 

 создание условий в целях сохранения бесценного научного, 

культурного и творческого потенциала республики; 

 формирование у молодого поколения патриотизма, профессионализма, 

ответственности; 

 освоение молодым поколением социокультурного опыта и богатого 

наследия прошлого, достижений мировой цивилизации; 

 консолидация молодежи на основе приверженности общечеловеческим 

ценностям, объединение студенческой молодежи вокруг идеи народного 

единства, гражданского мира и согласия в Таджикистане; 

 обеспечение и сохранение исторической преемственности поколений. 

В связи с вышеизложенными положениями, в работе были определены 

приоритетные направления воспитательной деятельности высших учебных 

заведений, которые опираются на такую классификацию, где определены 

основные условия формирования личности студента, как: 

1. Создание предпосылок для формирования нравственной, 

интеллектуальной, конкурентоспособной, профессионально развитой личности. 

 2. Обеспечение гарантий прав студентов на получение качественного 

образования, соответствующего международным образовательным стандартам.  

3. Воспитание молодежи в духе патриотизма, толерантности, ценностного 

отношения к окружающей действительности.  

4. Формирование здорового образа жизни, правового сознания, 

политической культуры молодежи.  

5. Воспитание социальной активности, творчества, инициативы, 

демократической культуры у студентов.  

6. Содействие развитию молодежных студенческих объединений и 

организаций, ориентированных на создание условий для гражданского 

становления и социальной самореализации молодежи.  

7. Развитие и внедрение положительного опыта, накопленного прежними 

поколениями, практического освоения лучших традиций многонационального 

народа Таджикистана. 

В главе рассмотрены методологические и концептуальные основы 

воспитания студенческой молодежи в вузе на базе антропологического подхода 

к личности студента. Выбор данного подхода обусловлен тем, что современная 

антропология как специфическая наука занимается, прежде всего, проблемой 
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человека, человеческой природы, его сущности, смысла и содержания жизни, 

развития его интересов, прав и свобод. Следовательно, антропологическая 

линия предоставляет возможность опираться на идеи целого ряда подходов: 

системного, личностного, деятельностного в качестве совокупности 

взаимодополняющих компонентов.  

Антропологический подход ориентирует и направляет современного 

преподавателя высшего учебного заведения на воспитание не абстрактного, а 

конкретного студента в реальных профессиональных ситуациях. Данный 

подход способствует включению молодого специалиста в систему 

конструктивной педагогической деятельности с учетом жизненных ценностей, 

мотивов и переживаний, морального настроя, нравственного и духовного 

становления. 

Исследования проблем профессионального воспитания будущих 

экономистов показали, что структура профессиональной воспитанности 

выпускников экономических вузов имеет свою специфику, которую 

необходимо учитывать в процессе профессионального воспитания (А.В. 

Борищева, 1996; Н.П. Владимирова, 2000; Е.А. Горашко, 2002; А.Е. Морозов, 

2005). Анализ исследований данных и др. учёных показал, что в структуре, 

профессиональной воспитанности будущего экономиста должны учитываться 

такие личностные качества, как эрудиция, логическое мышление, хорошая 

память, способность анализировать большой объём информации, умение 

быстро адаптироваться в условиях рыночной экономики и др. Однако будущий 

экономист, как любой член общества должен обладать и духовно-

нравственными качествами.  

Исходя из вышеизложенного появляется необходимость определения 

структуры профессиональной воспитанности студенческой молодёжи. Анализ 

литературы по проблеме и собственный опыт работы позволили выделить 

следующие компоненты структуры профессиональной воспитанности: 

1. Гражданско-правовая воспитанность; 

2. Социальная воспитанность. 

3. Духовно-нравственная воспитанность 

4. Художественно-эстетическая воспитанность 

5. Сформированность здорового образа жизни 

6. Профессиональная направленность. 

 Не следует забывать, что речь идёт о студентах вузов экономического 

профиля, поэтому в традиционную структуру профессиональной 

воспитанности вводятся компоненты, связанные с будущей экономической 

деятельности. Сюда мы относим адаптированность к условиям рыночной 

экономики, экономические знания, экономическое мышление, навыки 

экономического поведения, профессионально-экономическая направленность и 

др. Помимо структуры профессиональной воспитанности выпускников вуза, в 

главе рассмотрена структура психолого-педагогической готовности 

студенческой молодёжи к профессиональной деятельности, которая состоит из 

следующих компонентов: 
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 мировоззренческо-мотивационная компетенция студенческой 

молодежи позволяет оценить автономность их поведения как отдельного 

субъекта, возможность своевременного решения нестандартных задач в разных 

ситуациях на основе выявления нравственных границ индивидуального 

поведения;  

 гражданско-правовая компетенция позволяет рассуждать о степени 

зрелости личности субъекта образования; она иллюстрирует общую 

политическую и правовую зрелость студента, целостность его гражданской 

позиции, уровень политического сознания, социальную и электоральную 

активность;  

 коммуникативная компетенция иллюстрирует профессиональную 

состоятельность студентов экономического профиля, их адаптивность в 

социально-экономическую среду, дает оценку интереса к избранной 

специальности, возможности реализации навыков общения;  

 валеологическая компетенция личности иллюстрирует креативные 

характеристики студенческой молодежи в рамках непрофессиональной их 

деятельности, способствует формированию здорового образа жизни, поддержке 

и сохранении здоровья, представлениям о специфике проведения студентами 

досуга.  

В работе показаны приоритетные задачи совершенствования 

профессионально-нравственного воспитания в высших учебных заведениях 

экономического профиля, которые выявлены по результатам проведенного 

анкетного опроса студентов, к которым отнесены: 

 повышение уровня организации образовательного процесса в 

соответствии с требованиями государственного стандарта и учебного плана;  

 связь эффективности профессиональной подготовки будущего 

специалиста с улучшением качества воспитательной работы;  

 совершенствование методики преподавания учебных дисциплин; 

проявление высокой профессиональной и духовно-нравственной 

требовательности к студентам в соблюдении норм и правил поведения;  

 модернизация процесса обучения и воспитания в высшем учебном 

заведении;  

- создание толерантной среды и этики креативного общения в 

студенческой коммуникации.  

Во второй главе диссертации «Социально-педагогические аспекты 

профессионального и нравственного воспитания студентов экономических 

вузов» решаются третья и четвёртая задачи. В главе представлен 

методологический аппарат исследования с выбором его объектной и 

предметной областей. 

Объект исследования – процесс профессионального воспитания 

студентов вуза. Предмет исследования – педагогическая система 

профессионального воспитания студентов вузов экономического профиля. 

 Исследование показывает, что в воспитательной системе современного 

вуза одной из таких объектных областей выступает профессиональное 
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воспитание, которое представляет собой совокупность элементов и отношений, 

существующих независимо. Также отражаются объектом исследования. Выбор 

объекта нашего исследования определяется такими его факторами как 

значимость, новизна, выбор перспективных направлений. Профессиональное 

воспитание в вузе – это объективная данность, имеющая процессный характер. 

Поэтому объектом нашего исследования мы обозначили процесс 

профессионального воспитания студентов вузов.  

Предмет как отдельный аспект объекта исследования и находящийся в 

его границах компонент методологии, учитывает любой аспект 

профессионального воспитания и рассматривается как система ведущими 

элементами, которой выступают профессиональное воспитание и 

профессиональная воспитанность, что позволяет рассматривать предмет 

исследования, как систему, адекватную исследуемому объекту. Сказанное 

позволяет считать предметом нашего исследования педагогическую систему 

профессионального воспитания студентов экономического профиля. 

Методологическая логика нашего исследования потребовала определения 

научных подходов к его осуществлению. Оно выступает научным основанием 

профессионального воспитания студентов, определяющим его ключевые 

моменты. Подход как методология решения проблемы профессионального 

воспитания студентов раскрывает в нашем исследовании его основную идею, 

цель и пути ее достижения.  

Социально-педагогические аспекты профессионального воспитания 

студентов экономического профиля предполагают определение научных 

подходов к решению данной проблемы. Анализ психолого-педагогической 

литературы показывает, что каждый подход акцентирует внимание на том или 

ином аспекте исследуемого вопроса. Исходя из цели и задач нашего 

исследования, мы базируемся на следующих подходах: 

- гуманистический подход обеспечивает переход будущего выпускника 

экономического вуза на более высокую ступень профессиональной 

воспитанности, формирует субъект – субъектные отношения в воспитательном 

процессе современного вуза, даёт возможность реализации специфических 

форм и методов профессионального воспитания; 

 Гуманистический подход в полной мере адекватен тем задачам духовно-

нравственного воспитания студентов, которые акцентируются в исследовании. 

Используемый нами системно-деятельностный подход представляет 

собой сбалансированные действия всех субъектов в системе 

профессионального воспитания. Он позволяет:  

- представить цель в виде ключевых задач, отражающих систему 

профессионального воспитания; 

- выявить результаты профессионального воспитания как достижение 

профессионального и духовно-нравственного роста. 

Интегративный подход предполагает создание педагогической системы 

профессионального воспитания, которая представляют собой 

взаимозависимость и единство.  
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Интегративный подход даёт возможность интегрировать в нашем 

исследовании духовно-нравственные и чисто профессиональные качества 

будущего выпускника экономического вуза, интегрировать учебную и 

внеучебную деятельность студентов. 

Компетентностный подход логическим образом связан с развитием 

компетенций, необходимых студентам экономического профиля. 

Компетентностный подход отражает способность будущего выпускника 

экономического вуза эффективно осуществлять профессиональную 

деятельность, вступать в эффективные профессиональные отношения и 

принимать решения в различных профессиональных ситуациях. 

Следовательно, названные научные подходы образуют теоретическую 

базу для решения поставленных исследовательских задач.  

В главе рассматривается социально-педагогическая функция вуза в 

системе профессионального воспитания и составляется проект 

компетентностно–ориентированной модели для реализации социально-

педагогической функции вуза в системе профессионального и нравственного 

воспитания студентов экономических вузов Таджикистана. Раскрыта 

воспитательная миссия куратора академической группы в духовно-

нравственном и профессиональном развитии студенческой молодёжи – 

будущих специалистов экономического профиля. 

Возрастные особенности студенческой молодёжи обусловливают её 

определённые жизненные установки, мировоззренческие позиции, 

нравственные ценности и идеалы. 

Как отмечается в работе, система воспитательной деятельности служит 

основой для научно-педагогического проектирования интеграционных 

воспитательных процессов. Однако выявление интеграционных элементов 

воспитательной деятельности педагога требует рассмотрения некоторых 

аспектов социальной структуры в вузовской среде. На наш взгляд, можно 

выделить следующие аспекты воспитательного процесса со студентами вузов 

экономического профиля: 

1. Индивидуально-личностная воспитательная деятельность. Так как 

любая личностная деятельность носит коллективный характер (семья, учебный 

коллектив, вузовская среда), оговоримся, что оценка деятельности 

производится относительно вуза. По отношению к этой «системе координат» 

любая деятельность, включая коллективную, может считаться индивидуально-

личностной. 

2. Внутригрупповая деятельность. Здесь имеется в виду деятельность 

внутри академической группы. Включенность студентов в другие студенческие 

группы (секции, факультативы и т.п.) может быть определена как клубная 

деятельность, выходящая не только за рамки академической группы, но и за 

рамки курса или факультета. 

3. Курсовая деятельность объединяет усилия студентов одного курса и 

может иметь не только внутрифакультетский, но и межфакультетский характер. 

Такого рода деятельность еще можно назвать «горизонтальной». 
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4. Межкурсовая или «вертикальная» деятельность, которая может быть 

представлена на уровне внутрифакультетской и межфакультетской. 

Все обозначенные параметры деятельности студентов используются для 

решения определенного типа воспитательных задач. 

Наш многолетний опыт работы в экономическом вузе показывает 

некоторую стихийность в сфере воспитания студентов (как профессионального, 

так и нравственного), без учёта сложной структуры академического 

взаимодействия. 

В конечном итоге это приводит к несогласованности усилий педагогов. 

Между тем, здесь можно наблюдать множество воспитательных субъектов, 

каждый из которых, являясь участниками воспитательных дел (И.П. Подласый), 

может оказать студентам конкретную помощь в их проектировании и 

организации. 

Практика показывает, что не всегда усилия педагогов охватывают единую 

воспитательную систему. Зачастую между ними отсутствует взаимопонимание 

в вопросах профессионального воспитания, что приводит к несогласованности 

действий, препятствующих получению положительного результата. Сказанное 

говорит о том, что интегрирование воспитательной деятельности в единую 

систему не только исключает несогласованность действий, но и усиливает 

эффективность воспитательной работы каждого преподавателя. 

Являющаяся основой воспитательного процесса индивидуально-

личностная деятельность студентов интегрируется и «сливается» в единую 

внутригрупповую структуру, а отсутствие целостного характера работы может 

привести к снижению эффективности не только воспитательного, но и 

образовательного процесса.  

В главе рассматривается использование отдельных компонентов 

воспитательных технологий и отмечается, что данное использование не 

является гарантией полного успеха в профессиональном воспитании студентов, 

т.к. они не обеспечивают многогранного влияния на личность будущего 

экономиста. Таким свойством обладает целостная воспитательная система, куда 

входят и технологии, и содержание профессионального воспитания. 

Отмечается, что эффективность системы во многом зависит от того, насколько 

концептуально увязаны между собой цели и содержание запланированной 

работы. Именно цель обусловливает системное единство задач, содержания и 

технологий. 

Такую тенденцию можно показать при помощи следующей схемы (рис. 

2.1.3.).  
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Рис. 2.1.3. Интегрирование всех направлений воспитательной 

деятельности.  

Воспитательные технологии должны удовлетворять основным 

методологическим требованиям – критериям технологичности. В психолого-

педагогической литературе они описываются как совокупность качеств, 

присущих упорядоченной системе. 

 Все значимее становится междисциплинарный подход, который 

позволяет совершенствовать содержание воспитательной работы, обеспечить 

взаимосвязь ее компонентов с внутренней и внешней средой в изменяющихся 

социокультурных условиях, разработка модели воспитательной среды вуза и 
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Это всё позволяет говорить о необходимости моделирования системы 

профессионального воспитания студентов экономического профиля. 

Моделирование – это процесс создания иерархии моделей, в которой 

некая реально существующая система моделируется в различных аспектах и 

различными средствами (Г.В. Суходольский). Основным понятием в 

моделировании является модель.  

В нашем исследовании рассматривается компететностно- 

ориентированная модель, её сущность в реализации педагогической системы 

профессионального воспитания студентов экономического профиля 

Таджикистана, которая требует достаточно прочного усвоения экономических 

знаний и компетенции. Компетентностно-ориентированная модель - это как 

взаимосвязанный и взаимообусловленный процесс, объединяющий важные 

компоненты (целевой, содержательный), обеспечивающий психолого-

педагогическую готовность специалиста экономического профиля к 

профессиональной деятельности и направлена также на способность будущего 

специалиста к многоплановой профессиональной и социальной деятельности.  

Данная модель включает усвоения студентами экономического профиля 

необходимых знаний, умений и навыков, которые способствуют достижению 

задач учебно-воспитательного плана и профессионального образования. Основу 

компетентностно-ориентированной модели экономического вуза составляют 

идеи, которые соответствуют современным тенденциям развития социально-

экономической стратегии и национальной концепции воспитания.  

В исследовании уточнено понятие «компетентностно-ориентированная 

модель» в профессиональной подготовке студента экономического профиля. 

Введено рабочее определение компетентностно-ориентированной модели 

воспитательной работы в экономическом вузе.  

В системе профессионального воспитания, как видно из компететностно-

ориентированной модели, значительна роль куратора студенческой группы в 

профессиональном и нравственном развитии будущего специалиста 

экономического профиля. Основной целью профессионально-воспитательной 

деятельности в вузе является максимальное вовлечение студенческой молодежи 

процессу целенаправленно организованной деятельности. Она содействует в 

процесс реализации интеллектуального, морального, творческого и 

физического развития, формированию комплексно развитой и гармоничной 

личности студента. Для достижения этой цели нужно создать соответствующие 

условия для становления профессиональной и компетентной личности, 

способной к творчеству, обладающей экономическими знаниями и 

нравственной позицией, мировоззрением, высокой культурой и гражданской 

ответственностью. 

Исходя из вышеизложенного нами было предложена Компетентностно – 

ориентированная модель системы профессионального воспитания студентов 

экономических вузов (см. схему 2.1.4.).  
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Схема 2.1.4. Компетентностно-ориентированная модель системы 

профессионального воспитания студентов экономического профиля. 

 

Компетентностно-ориентированная связь реализации профессиональной 

и педагогической функции вуза в системе подготовки будущих специалистов 

носит динамический, аддитивный характер, компоненты которого связываются 

педагогически значимыми связами. Данная связь является динамической и 

компоненты изменявшимися, исходя из социокультурных изменений (табл. 

2.2.2.). 
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Таблица 2.2.2. – Педагогически значимые связи функций вуза с 

качествами личности 

Компетентностно-ориентированная связь реализации 

профессиональной и социально-педагогической функции 

вуза 

Качества 

личности: 

Компетентностный: 

-общекультурная; 

- валеологическая; 

- гражданско-правовая; 

- языковая 

 

 

 

 

 
трудолюбие; 

толерантность; 

нравственность; 

самостоятельность  

Качественный менеджмент:  

- регламентирует систему менеджмента; 

- выполняет требования по обязанности; 

- умеет вести деловое общение; 

- владеет искусством риторики; 

-умеет планировать и координировать свои и чужие действия; 

- чувствует ответственность за свои обязанности; 

- умеет вести себя в современном социокультурном обществе; 

- владеет иностранными языками; 

- умеет вести переговоры с коллегами и конкурентами 

 

Нами была предложена матрица взаимодействия объекта и предмета 

деятельности по воспитанию компетентности студентов вузов экономического 

профиля Республики Таджикистан по действующим документам, 

разработанными специалистами Министерства образовании и науки и 

Комитета по делам молодежи Республики Таджикистан «Концепции 

воспитания Республики Таджикистан», «Программа молодежной политики 

республики Таджикистана», где описана модель взаимодействия объекта и 

предмета деятельности по подготовке квалифицированных специалистов в 

студенческой среде. 

 

Таблица 2.2.3 – Матрица взаимодействия объекта и предмета 

деятельности по подготовке квалифицированных специалистов в 

студенческой среде 

Объект деятельности Предмет деятельности 

Развитие мышления, 

самоуважение, развитие 

представлений о 

профессиональной чести, 

гордости, достоинстве человека и 

достоинстве профессионала 

своего дела, способности 

безбоязненно противостоять 

трудностям и проявлениям 

безнравственности и 

бездуховности. 

Разработка педагогической системы 

воспитательной работы, 

ориентированной на формирование и 

развитие профессиональных качеств 

личности студентов вузов 

экономического профиля в 

Республике Таджикистан 
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Данная матрица позволяет оптимизировать деятельность по 

профессиональному воспитанию специалистов в студенческой среде 

распределив «зоны ответственности» между всеми уровнями координации и 

проведении данной работы. На основе взаимодействия объекта и предмета 

деятельности сформулированы цели и задачи этой работы: 

 создание условий по реализации задач и цели работы для активности 

студенческой молодежи;  

 создание условий для воспитания успешной, образованной, 

эффективной, толерантной, патриотичной, социально-ответственной личности;  

 создание условий для повышения жизненных условий будущих 

специалистов; 

 создание условий для выявления оптимальных решений студентам, 

оказавшимся в сложной жизненной ситуации;  

 развитие конструктивной социальной активности молодежи; 

 развитие позитивных молодежных субкультур, общественных 

объединений, движений, групп. 

В главе на примере Финансово-экономического института Таджикистана 

рассматриваются функции и деятельность куратора группы. Куратор с первых 

дней учёбы работает в тесном контакте с академической группой. Процесс 

профессионального воспитания будущего экономиста – достаточно сложное 

явление. Для сформирования профессионально-ценностных качеств личности 

будущих экономистов необходимо весь процесс работы актуализировать в их 

сознании. В этом процессе, на наш взгляд, важное место занимает личность 

куратора академической группы. Куратор в вузе может служить внешней 

опорой для будущего специалиста. Куратор должен стать лидером в своей 

руководимой группе, а лидеры никогда не заставляют, они приглашают идти за 

собой. Кураторы академической группы в исследуемых вузах следуя 

установленному порядку и программе по воспитательной работе в группе, 

становились лидерами и этим внесли большой вклад в формирование 

профессиональных качеств личности студентов, будущих специалистов 

экономического направления. В диссертации выделяется систематическая 

работа куратора, что даёт ему возможность полностью не только 

контролировать профессиональное отношение и воспитание студентов 

академической группы, но и их успеваемость и степень участия в общественно-

полезном труде.  

В данной главе дается квалификация методов по источникам передачи 

содержания воспитания.  

 

Таблица 2.2.4. – Классификация методов по источникам передачи 

содержания воспитания 

Группы методов Виды методов Источники передачи содержания 

I группа Словесные методы Рассказ, беседа, инструктаж и др. 

II группа Практические 

методы 

Упражнения, тренировка, 

самоуправление и др. 
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III группа Наглядные методы Иллюстрирование, показ, 

представление материала и др. 

 

В работе представлены коллективные методы воспитания 

профессионализма и нравственных убеждений студентов экономического 

направления. Администрация вузов экономического профиля, деканат и 

кафедры играют ведущую роль в решении вопросов, связанных с реализацией 

программ профессионального и нравственного воспитания студентов. Значимое 

место в системе традиционных мероприятий занимают такие, как «День 

абитуриента-экономиста», «Первый звонок», «Посвящение в студенты», «День 

рождения вуза», олимпиады, экономические викторины и пр. 

Как видно, профессиональное воспитание студентов экономического 

профиля осуществляется при ресурсной поддержке различных методов и форм 

работы. При этом педагогическая поддержка выражается в организации 

различных сообществ - «Школа молодого менеджера», «Школа экономического 

мастерства» и т.п.  

В ходе опроса студентов выявилось, что наибольшие трудности в 

профессиональной подготовке и процессе воспитания возникают в ситуациях, 

когда студентам предъявляются высокие требование в соблюдении правил и 

норм поведения.  

 

Рис. 2.3.1. Совершенствование воспитания в вузах экономического 

профиля (в %) 

24% – повышение уровня организации воспитательных работ в 

соответствии с требованиями аккредитивно-правовых актов; 35% – связь 

эффективности воспитания с улучшением качества организации и проведения 

воспитательной работы в вузе; 20% – совершенствование методики воспитания; 

7% – высокая требовательность к студентам в соблюдении правил и норм 

поведения; 10% – обновление процесса воспитания в вузе; 4% – затрудняются в 

ответе. 

В ходе исследования мы беседовали с молодыми преподавателями, у 

которых наблюдается отсутствие опыта работы в профессионально-

нравственном воспитании студентов. Так, 16 % преподавателей, которые имеют 

стаж работы менее 5 лет, испытывают трудности при работе со студентами 

старших курсов, 57% считают, что не могут подобрать эффективные методы и 

формы воспитания студенческой молодежи в нравственном направлении, а 16% 

24% 

35% 

20% 

7% 

10% 
4% 
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признали, что воспитательную работу со студентами проводят периодически и 

недостаточно целенаправленно (рис. 2.3.2).  

Рис. 2.3.2. Воспитательная работа со студентами (в %). 

В данной главе определяется уровень понятия студентов экономических 

вузов в политическом осмыслении событий. Результаты исследования были 

неутешительными, так как для развития профессиональных качеств личности 

будущего экономиста немаловажную роль играют аналитическое мышление и 

интерес студента. По результатам исследований, проведенных нами в высших 

учебных заведениях экономического профиля: 65% опрошенных в качестве 

острых проблем отмечают безработицу; 24% – преступность; 11% – 

ограниченность бесплатного образования и задержку с выплатой заработной 

платы (рис. 2.3.3).  

 
Рис. 2.3.3. Причины острых проблем среды молодёжи. 

 

Студенческую молодежь больше всего беспокоит снижение уровня 

общей культуры, в то же время, преподаватели вузов общий уровень 

студенческой молодежи оценивают, как невысокий. Современный студент мало 

интересуется событиями, происходящими в стране и за рубежом.  

Для выявления и развития профессиональных качеств будущих 

специалистов экономического профиля необходимо развивать экономические 

индивидуальные способности студентов данного направления. Экономические 

способности – это индивидуальные способности будущего специалиста, 

которые связываются с успешностью, не сводимых к опыту и вариативности. 

Они могут быть общими и специальными. Общие качества обнаруживаются в 

многообразии и креативности мышления будущего специалиста. К 

специальным качествам и способностям специалиста экономического 
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57 
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направления можно отнести такие способности, как: инновационные, 

творческо-поисковые, предпринимательские, готовность к риску, способность 

доминировать, креативность необходимо развивать такие основные качества, 

как: настойчивость, уверенность в себе, наблюдательность, смелость, 

трудолюбие. Данные способности и качества личности будущего специалиста 

экономического профиля при целесообразном использовании приводят к росту 

производительности труда и доходов.  

Формирование национального самосознания имеет общую установочную 

концепцию в отношении студентов в вузах, классифицируется как 

фундаментальная составляющая процесса обучения и воспитания. Воспитание 

национального самосознания студентов связано с проведением комплекса 

работ по двум магистральным направлениям: в ходе учёбы и внеучебное время. 

Как известно, в учебное время реализация и формирование национального 

самосознания студентов совпадает со всеми мерами воспитания, описанными 

выше, с нацеленностью на самостоятельность и индивидуальность субъектов 

образования. В данной главе даются разработки специального курса по 

воспитанию национального самосознания студентов. Как показывает опыт 

работы в экономическом вузе, разрозненные действия в этом плане не 

обеспечивают полноценного достижения поставленных целей. У студентов 

встречаются нравственные издержки, моральные подходы и нравственные 

поведения остаются на стадии житейских, а не качественных и ценностных 

суждений и оценок. Часто обнаруживается неустойчивость студенческой 

молодежи при решении жизненно важных вопросов профессионального и 

нравственного характера, возникают нежелательные бытовые конфликты с 

сокурсниками и окружающими.  

Специальный курс по воспитанию национального самосознания 

студентов необходим в каждом вузе, он может быть постоянным или 

факультативным, начинаться с основ, затем дифференцироваться по 

категориям, проводиться особенно с первокурсниками, актуализироваться в 

связи с потребностями будущей профессиональной деятельности студентов 

экономического профиля.  

Организация работы по формированию национального самосознания 

студенческой молодежи требует педагогически умелого и компетентного 

подхода. Она сложна по сути ценностных задач и целей. Для её осуществления 

большую и существенную роль играет педагогический персонал вуза, ибо 

перед ним стоят непростые задачи - умение позитивно влиять на формирование 

личности будущего специалиста. 

В ходе исследования нами была проведен социологический опрос по 

выявлению национального самосознания студентов первых курсов в ряде вузов 

республики (Таджикский национальный университет, Финансово-

экономический институт Таджикистана, Коммерческий университет 

Таджикистана) в количестве 114 студентов. 

В приведенной ниже таблице 2.5.1 мы можем наблюдать результаты 

данного опроса в контексте поставленных вопросов и задач.  
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Таблица 2.5.1. – Определение идеалов национального самосознания 

студентов экспериментальных групп 

Варианты ответа 
Номер группы 

1  2  3 4  5  

 Самосознание – защита собственных интересов и 

интересов страны 
 10  7  7 3  7  

 Самосознание – осознание человеком себя как 

индивидуальности, направленность сознания 

человека на самого себя 

 10  11  9 7   3 

 Самосознание – высшая форма проявления 

человеческих ценностей 
 4  8 5   10 16  

Всего:  24 26 21 20 23 

 

Большинство студентов отдали предпочтение второму индикатору – 

«осознание человеком себя как индивидуальности, направленность сознания 

человека на самого себя».  

Для определения глубины восприятия важности становления 

профессионала своего дела студентами, мы попросили их высказать свое 

мнение по следующему вопросу: «Что вы делаете для того, чтобы Вас уважали, 

приняли как настоящего специалиста и просто человека в обществе?» 

(Возможно несколько вариантов ответа). Ответы респондентов приведены в 

табл. 2.5.4.  

 

Таблица 2.5.4. Результат анкетного опроса студентов по определению о 

становления профессионала своего дела (в %).  

Варианты ответа 
Номер группы В 

среднем 1 2 3 4 5 

Стараюсь работать над собой, 

преодолевать трудности, воспитывать 

терпение, волю 

39  29  19   46 50  30  

Учусь с полной отдачей для 

приобретения профессиональных 

знаний 

 18  33 28   20  41  26 

Прилагаю максимум усилий для того, 

чтобы в будущем работать по 

избранной специальности 

 22 17  26  18  5  21  

Ничего не делаю - мне все равно  19  17 17   8 1   15 

Ничего не делаю, так как от меня 

ничего не зависит 
2  4  10  8  3   8% 

 

Результат анкетного опроса студентов показал достаточно значительный 

разброс мнений по определению профессионала своего дела, что подчеркивает 

целесообразность уточнения данных позиций. 
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Для проведения изысканий в вопросах профессионального воспитания 

студентов экономического профиля использовался ряд методов исследования. 

Прежде всего, моделирование, которое позволило в обобщенном виде 

создать компетентностно-ориентированную модель системы 

профессионального воспитания студентов вузов экономического профиля 

Таджикистана.  

Для изучения различных аспектов профессионального воспитания 

использовались беседы и анкетирование, а для диагностики уровня 

профессиональной воспитанности в следующем эксперименте была применена 

методика Т.Д. Дубовицкой, адаптированная к целям и задачам нашего 

исследования.  

В третьей главе «Экспериментальное исследование эффективности 

профессионального воспитания студентов» осуществлено решение пятой и 

шестой задач по организации эксперимента и определению его 

результативности. В главе рассматривается профессиональная и нравственная 

парадигма экономического образования и воспитания в подготовке будущего 

специалиста экономического профиля посредством изучения литературных 

произведений на занятиях русского языка и во время внеучебной работы 

экономического направления, исследуется проблема создания толерантной 

среды для формирования профессиональных и нравственных качеств у 

студентов экономического профиля. Приведены и описаны результаты опытно-

экспериментальной работы для подтверждения эффективности формирования 

профессионально-нравственных качеств у студентов. 

В главе анализируется эффективное влияние использования методов 

воспитательной работы в ходе занятий русского языка с использованием 

произведений таджикской литературы в профессиональном и духовно-

нравственном воспитании студентов экономического профиля. Отмечено, что 

эффективное использование занятий русского языка в экономическом вузе, 

создаёт тесное сотрудничество с представителями других культур, 

соответствующее толерантное отношение в новом контексте жизненных реалий 

являются показателями духовно-нравственных ценностей и профессиональных 

умений студенческой молодежи.  

Исходя из вышеизложенного, основа эксперимента заключается в том, 

что педагогическая система профессионального воспитания будущих 

специалистов экономического профиля будет эффективной, если: 

- при проектировании и реализации педагогической системы основными 

методологическими подходами будут гуманистический, системно-

деятельностный, интегративный и компетентностный;  

- для профессионального воспитания студентов будет разработан и 

приведен в действие многообразный комплекс средств формирования 

мировоззренческих, нравственных, идеологических установок, современных 

принципов воспитания; 

- будет использован опыт преодоления негативных явлений в 

студенческой среде;  
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- будут обеспечены и реализованы экспериментальные проверки 

эффективности научно-методических подходов по апробации предложенной 

модели профессионального воспитания с нравственными убеждениями 

студентов вузов экономического профиля. 

Таким образом отличительными чертами эффективного 

профессионального и нравственного взаимодействия являются: 

 способность успешной адаптации к современным условиям обучения в 

вузе; 

 развитие и одобрение межличностных отношений в образовательной 

среде; 

 эффективное достижение целей в профессиональной подготовке и 

выработке нравственных ценностей. 

Язык и литература дарят студенческой молодежи возможность глубже 

разбираться в человеческих взаимоотношениях, познавать жизнь в настоящем и 

будущем, отличать добро и зло, помогает правильно оценивать окружающих, 

самих себя. Всё это способствует самовоспитанию и становлению личности. 

Позитивное влияние на развитие нравственных качеств у студенческой 

молодежи оказывает изучение родной и классической литературы. Практика 

показывает, что студенты, в основном, читают литературу по специальности. 

На старших курсах необходимость чтения специальной литературы возрастает, 

а потребность в чтении художественной литературы остается низкой. Это 

связано с возрастанием потребности чтения для овладения избранной 

профессией студентов экономического профиля.  

Для формирования и развития нравственных качеств у студентов 

экономического вуза эффективно использовано влияние занятий русского 

языка, где изучаются тексты или стихотворения из произведений таджикских 

поэтов и писателей, переведённые на русский язык. На занятиях по русскому 

языку, которые являются обязательным учебным предметом, происходит 

формирование билингвальной и культурно-образованной личности. Студенты 

постепенно овладевают умением эффективно вести вербальную, 

паравербальную и невербальную коммуникацию. На фоне изучения русского 

языка закладываются основы межкультурно-коммуникативного метода 

иноязычного обучения.  

Тематика проводимых занятий по русскому языку разнообразна. Часто 

практикуются материалы таджикской классической литературы, переведенные 

на русский язык. Таджикская классическая литература – одна из богатейших в 

мире, и ее краеугольной темой является нравственное воспитание личности. Ее 

особенность в том, что в ней постоянно подчеркивается мысль о высокой 

нравственности, духовности, этике и эстетике. 

Автором большое место отведено использованию материалов из 

таджикской классической поэзии, и приведены многочисленные примеры 

использования данных материалов в ходе экспериментальной работы. 

Исследование программ, учебных пособий по русскому языку, 

наблюдение за процессом обучения, анализ устной и письменной речи, 
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контроль знаний и способностей студентов по русскому языку позволили 

констатировать: 

1) в вузах Таджикистана занимаются по программе русского языка для 

неязыковых групп (авторы М.Б. Нагзибекова, Г.М. Ходжиматова, Б.А. 

Кадырова и др.). Программа создана с учётом усиления практической 

направленности в преподавании русского языка, но она недостаточно 

отображает специфику лексической работы с профессионализмами. В ней не 

получила соответствующего освещения система обогащения словарного запаса 

студентов по специальности;  

2) учебники и учебные пособия для преподавателей русского языка в 

таджикских группах в определённой мере помогают студентам в овладении 

русским языком, но для наиболее полноценного его изучения требуется 

учебник, который будет соответствовать действующей программе, принимая во 

внимание характерные особенности и учитывая родной язык студентов. С 

нашей точки зрения, пособие обязано ориентировать студентов на изучение 

языка как средства общения, включать огромное число различных лексических 

упражнений, способствующих развитию устной и письменной речи студентов 

по специальности; 

3) наблюдения дают основание утверждать, что не во всех экономических 

вузах лексическая работа в таджикских группах на занятиях по русскому языку 

ведётся на соответствующем уровне с учетом будущей специальности 

студентов. Уровень знаний студентов по русскому языку не соответствует 

требованиям, предъявляемым, будущим специалистам в разных секторах 

экономики, производства, образования и жизни; 

4) в организации словарной работы по русскому языку необходимо 

учитывать психолингвистические особенности студентов – носителей 

таджикского языка; 

5) результаты посещения занятий по русскому языку в экономических 

вузах республики позволяют нам сделать вывод о том, что преподаватели 

русского языка ищут новые методы работы, активизируя учебно-

познавательную деятельность студентов, повышая уровень их знаний, умений и 

навыков; 

6) для правильной организации словарной работы и унификации её в 

вузах необходимы словари-минимумы, содержащие профессиональную 

лексику, обязательную для активного усвоения студентами экономического 

профиля. 

Соискателем было подготовлено учебно-методическое пособие по 

русскому языку "Русский язык для студентов экономических вузов". В нем 

разработана система упражнений и заданий для студентов профильных групп 

по специальности "менеджмент", «финансовое дело» и «бухгалтерское дело» 

которая соответствует нынешним условиям с точки зрения лингвистики и 

технологии обучения русскому языку, способствует формированию 

профессиональных качеств у студентов. 

В контексте духовно-нравственного воспитания студентов 



28 

 

экономического профиля исследованы вопросы формирования толерантности. 

В главе рассмотрена ценность толерантной среды в выработке 

профессиональных и духовно-нравственных качеств у студентов 

экономического профиля. Отмечается, что всё чаще мы встречаемся с тем, что в 

нашем обществе терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, поведению 

и обычаям, вероисповедованию и национальности подменяются грубостью, 

нетерпением к здравому смыслу, нравственным ценностям. Автором 

отмечается, что причина острой необходимости в воспитании у студенческой 

молодежи толерантности и нравственных убеждений связана с тем, что 

студенческая среда находится в условиях поликультурности.  

Мы предпочитаем современные подходы в изучении и построении 

педагогического процесса, где одновременно с теоретическими принципами 

сформировались и практические предпосылки решения проблем воспитания 

толерантности. Для этого мы больше внимания уделили внедрению 

инновационных элементов в сферу профессиональной подготовки и 

нравственного воспитания студенческой молодежи. 

Особым потенциалом, на наш взгляд, обладает процесс 

профессиональной подготовки специалистов в силу своей направленности на 

личность студента экономического вуза, функциональные возможности 

будущего специалиста. Во-первых, понятие «толерантность» интерпретируется 

многозначно, что осложняет моменты педагогического целеполагания в 

воспитании данного качества. Во-вторых, не все учебные заведения в 

достаточной мере реализуют потенциал толерантных качеств у студентов в 

процессе обучения и воспитания. В-третьих, педагоги, стремящиеся 

сформировать качеству толерантных отношений в ходе учебно-

воспитательного процесса, испытывают недостаток в необходимых 

методических разработках и рекомендациях.  

 В процессе воспитания у студентов экономического профиля 

толерантности и толерантных отношений мы использовали материалы из 

журнала «Наука и образование». Например, ознакомление студентов с текстом 

о просветительском движении дало возможность им получить уникальную 

информацию о сущности человека, его разуме и положению в обществе: 

«Просветительское движение XVIII века рассматривало человека в качестве 

существа, наделённого разумом. Впоследствии позитивистское и 

материалистическое движение считало человека исключительно материальным 

или телесным существом. Эти процессы, то есть однотонное объяснение 

сущностной природы человека, привели к духовному кризису. Эти кризисы и 

духовная неудовлетворённость стали основными факторами, стоящими за 

конфликтом интересов в последующие два века, приведшими к двум мировым 

войнам. Выход из данного кризиса некоторые ученые усматривают в духовных 

ценностях, которые можно предложить всему человечеству. Одной из таких 

ценностей является концепция человеческой толерантности. Это мировоззрение 

относится не только к религии, а выражает объективный взгляд на понимание и 

объяснение истиной природы и сути человека». 
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Упор на нравственную составляющую профессионального воспитания 

студентов экономического профиля не исключил внеучебной работы 

экономической направленности. В главе отражена работа кружков 

экономического профиля, экскурсии (фондовые биржи, например, Таджикская 

центральная фондовая биржа, банки, фирмы и т.д.). Проводились 

экономические олимпиады и экономические турниры (например, 

экономический турнир «Аукцион экономических знаний»). 

Для подтверждения эффективности формирования профессионально-

нравственных качеств у студентов экономического профиля было проведено 

экспериментальное исследование, направленное на охват максимально 

возможного числа значимых параметров уровня профессиональной 

воспитанности студенческой молодежи. Кроме того, была создана атмосфера 

эксперимента, поставлены конкретные цели и задачи, выявлены логические 

связи между предметом и объектом профессиональной подготовки и 

нравственного воспитания студентов экономического вуза. 

Для организации опытно-экспериментального обучения учитывались: 

1) четкая формулировка проблемы, темы, цели и задачи исследования, 

подтверждение рабочей гипотезы; 

2) установление критериев и принципов, по которым можно будет судить 

о том, насколько адекватны и объективны результаты эксперимента, 

подтверждаются или не подтверждаются положения гипотезы; 

3) точное определение объекта и предмета исследования; 

4) выбор и разработка валидных и надежных методов диагностики 

состояния исследуемого объекта и предмета до и после проведения 

эксперимента; 

5) использование непротиворечивой логики доказательства того, что 

эксперимент прошел успешно; 

6) определение подходящей формы представления результатов 

проведенного эксперимента; 

7) описание практического применения результатов эксперимента, 

формулировка практических выводов и рекомендаций, вытекающих из 

проведенного эксперимента. 

Для определения результативности эксперимента были выделены 

следующие критериальные показатели уровня профессиональной 

воспитанности студентов экономического профиля. 

Признаком высокого уровня профессиональной воспитанности является 

наличие устойчивой и положительной нацеленности студента на будущую 

профессиональную деятельность, проявление активной профессиональной 

позиции, высокие нравственные качества; 

Для среднего уровня профессиональной воспитанности характерна 

нейтральная направленность на будущую профессиональную деятельность, 

проявление нейтральной профессиональной позиции, частое проявление 

нравственных качеств; 
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Низкий уровень профессиональной воспитанности представлен слабым, 

ещё неустойчивым опытом профессиональной направленности студентов, 

редкое проявление нравственных качеств. 

В процессе эксперимента использовались следующие методы 

исследования, позволяющие достоверно и качественно отследить его 

результаты. Это уже упоминаемое нами ранее моделирование, анкетирование, 

беседы, наблюдения. 

Результатом педагогического эксперимента должна стать 

сформированность профессиональной воспитанности студентов, однако, 

учитывая сложность и многоаспектность данного феномена, мы использовали 

диагностику такого её аспекта, как профессиональная направленность. 

С этой целью была использована и адаптирована к задачам нашего 

исследования методика Т.Д. Дубовицкой «Определение уровня 

профессиональной направленности студентов». 

Цель применения методики - определение уровня профессиональной 

направленности студентов экономического профиля, проявляющегося в 

степени выраженности стремления к овладению профессией и работы в ней. 

Методика представляет собой опросник, состоящий из 20 суждений и 

предложенных вариантов ответа. Напротив каждого сужения нужно отметить 

один из вариантов ответов. 

Верно + 

Пожалуй, верно + 

Пожалуй, неверно –  

Неверно –  

К опроснику прилагается ключ. За каждое совпадение с ключом 

начисляется один балл. Чем выше суммарный балл, тем выше уровень 

профессиональной направленности. 

Были проведены нулевой и итоговый срезы, что показало следующие 

результаты. 

 

Таблица 3.1.0. Динамика профессиональной направленности 

студентов экономического профиля 

 

Суммарныый   Нулевой срез  Итоговый срез 

 

Балл    11     16 

  

Как видно из таблицы суммарный балл после проведения эксперимента 

повысился на 5 единиц, что говорит об эффективности проведённой работы. 

В данной главе, с целью выявления уровня профессионально-

нравственных качеств студентов экономического профиля, представлены 
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результаты анкетирования в нескольких вузах г. Душанбе (Таджикский 

национальный университет, Таджикский государственный коммерческий 

университет, Финансово-экономический институт Таджикистана) 

В ходе эксперимента студентам был задан вопрос о понимании ими 

сущности слова «профессионализм». Предполагалось, что смысл данного слова 

каждый студент мог характеризовать по-своему.  

Диаграмма 3.3.1 Результат анкетного опроса студентов Финансово-

экономического института. 

 

На рис. 3.3.1., 3.3.2 и 3.3.3 приведены результаты данного письменного 

опроса студентов: «Что такое, по-вашему, профессионализм?».  

90% – знающий своё дело; 

10% – затрудняюсь в ответе. 

Ответы студентов Таджикского национального университета 

(экономический факультет), приведенные в диаграмме 3.3.2., можно 

расшифровать следующим образом. 

 
Диаграмма 3.3.2. Результат анкетного опроса студентов Таджикского 

национального университета. 

 

86% – знающий своё дело; 

7% – креативность; 

5% – умение хорошо зарабатывать; 

2% – затрудняюсь в ответе. 

На этот же вопрос ответы студентов экономического факультета 

Таджикского национального университета представлены в диаграмме 3.3.3. 
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Диаграмма 3.3.3. Результаты анкетного опроса студентов Таджикского 

государственного коммерческого университета.  

 

15% – знающий своё дело; 

10% – креативность; 

10% – умение хорошо зарабатывать; 

65% – затрудняюсь в ответе. 

Для выявления уровня профессионализма студентов экономического 

профиля, мы провели анкету с опросником: «Каким должен быть экономист?», 

«Чем отличается профессия «экономист» от других специальностей?», «Какими 

качествами должен обладать профессионал экономического направления?». 

Анкетирование было проведено в трёх названных вузах, и в таблице 3.3.4. 

показаны результаты опросника. 

 

Таблица 3.3.4. – Определение условного представления студентов о 

будущей профессии экономиста. (в%). 

№ Вузы  Всего:  Первый уровень Второй уровень 

1 Финансово-

экономический институт 

Таджикистана 

530 

студентов 

60% – знание по 

финансам, 

расчётливость  

35% – честность, 

креативность 

2 Таджикский 

национальный 

университет 

250 

студентов 

75% – 

расчётливость, 

трудолюбие  

20% – честность, 

хорошее знание 

финансового 

дела 

3 Таджикский 

государственный 

коммерческий 

университет 

240 

студентов 

67% – хорошее 

знание 

финансового 

дела, 

расчётливость 

31% – терпение, 

честность 

 Всего:  1020 

студентов 

68,4% –

расчётливость, 

хорошее знание 

финансового дела 

28,3% – 

честность  

 

В ходе эксперимента, наряду с другими вопросами, студентам был задан 

вопрос о понимании ими сущности слова «нравственность». Было опрошено 

240 студентов Таджикского государственного коммерческого университета 

(экономический факультет), из них: 86% ответили, что нравственность – это 

0%

50%

100%

15% 10% 10% 

65% 
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человеколюбие, 7% ответили, что это доброта и великодушие, 5% ответили, что 

это честность, 2% ничего не ответили (диаграмма 3.3.5.). 

 
Диаграмма 3.3.6. Результаты анкетного опроса студентов 

Таджикского государственного коммерческого университета.  

 

На этот же вопрос студенты экономического факультета Таджикского 

национального университета ответили следующим образом (диаграмма 3.3.7.). 

 
Диаграмма 3.3.7. Результаты анкетного опроса студентов 

Таджикского национального университета. 

 

В целом результаты эксперимента по критериальным показателям 

выглядят следующим образом 

Таблица 3.3.36. Уровень сформированности профессиональной 

воспитанности до и после эксперимента ( в %) 

 

 Уровни сформированности до и после эксперимента 

Высокий     23%   42% 

Средний     41%   39% 

Низкий     36%   19% 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

Таким образом, количество студентов с высоким уровнем профессиональной 

воспитанности увеличилось на 19%, а количество студентов с низким уровнем 

профессиональной воспитанности снизилось на 17%, что подтверждает 

результативность проведённой работы. 

В диссертации приведены результаты экспериментальной работы со 

студентами трёх вузов экономического профиля. По результатам исследования 

отмечается: 
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 предлагаемая парадигма и система организации профессионального 

обучения и нравственного воспитания студентов экономического профиля 

обеспечивает высокий уровень развития необходимых ценностных качеств, 

чему способствует подготовка к выработке высоких профессиональных и 

духовно-нравственных качеств; 

 для повышения уровня профессионального обучения и духовно-

нравственного воспитания студентов экономического вуза большую роль 

играют занятия по русскому языку, тексты и материалы из таджикской 

классической литературы, переведенные на русский язык в качестве учебного 

материала. Позитивную роль играют также педагогические особенности 

организации работы по профессиональному обучению и духовно-

нравственному воспитанию студенческой молодежи экономического профиля. 

 Проводимые мероприятия и учебно-воспитательная работа еще раз 

свидетельствуют о том, что образование в вузе – это не только получение 

знаний, но и формирование нравственных качеств у студентов. В вузе 

студенческая молодежь проходит важнейший этап своего становления как 

профессиональной личности; происходит ее социализация, формируется 

гражданственность, осознание духовно-нравственной ответственности и 

порядочности. Разностороннее развитие личности студента должно стать 

общей целью его воспитания в вузе, формирования как конкурентоспособного 

специалиста, обладающего высокой культурой, интеллигентностью, 

социальной активностью, качествами гражданина-патриота страны, настоящего 

семьянина-родителя, специалиста-профессионала. 

В работе показано, что относительно слабым звеном в воспитательной 

работе со студентами экономического профиля является индивидуальная 

деятельность субъектов образования. Это область личностно-ориентированного 

поведения студенческой молодежи, которая остаётся порой вне поля зрения 

педагога и является достаточно неконтролируемой. Данная проблема обязывает 

педагога к тому, чтобы он обратил внимание на индивидуально-

самостоятельную деятельность будущего специалиста.  

В исследовании подтвердилось, что реализация социальных и 

образовательных механизмов воспитания существенно влияет на формирование 

личности студенческой молодёжи. Нами выявлено, что высокие 

профессиональные качества и духовно-нравственные ценности остаются во 

главе угла всего учебно-воспитательного процесса в вузе. По мнению многих 

успевающих студентов, ценность профессионализма связывается с качеством 

приобретаемых знаний и нравственных ориентиров. 

В диссертации разработана модель педагогической системы 

профессионального воспитания студентов вузов экономического профиля в 

новых социокультурных условиях на основе компетентностного подхода и 

принципов системы менеджмента качества, которая рассматривалась как 

инструмент реализации педагогической функции вуза в подготовке 

высококвалифицированных специалистов нового поколения, отвечающих 

требованиям рынка труда.  
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ВЫВОДЫ 

Профессиональное воспитание студентов современного вуза является 

неотъемлемой частью профессиональной подготовки его выпускников и 

требует тщательного и всестороннего исследования. В диссертации были 

сделаны следующие выводы. 

1. Выявлены теоретические основы профессионального воспитания 

студентов экономического профиля в вузах Таджикистана. Подтвердилось, что 

реализация рациональных форм и способов профессионального обучения и 

духовно-нравственного воспитания студенческой молодежи экономического 

профиля является приоритетной проблемой в современной парадигме высшего 

профессионального образования в Республике Таджикистан. Стратегия 

развития образования в новейшей истории республики предусматривает 

воспитание личности, обладающей высоким чувством патриотизма, 

нравственности, богатым внутренним миром и национальным самосознанием; 

соблюдающей законы, нормы права и свободы; личности трудолюбивой, 

чувствующей и познающей красоту, толерантной, созидательной и творческой. 

Воспитание молодежи, в том числе студенческой, в таком духе является 

задачей государства, общества и семьи.  

 2. Выявление теоретических основ профессионального воспитания 

студентов экономического профиля позволило раскрыть в диссертации 

сущностные характеристики такого феномена, как «профессиональное 

воспитание». В диссертации сделана попытка определения сущности и 

структуры профессионального воспитания, определено содержание дефиниций 

«профессиональное воспитание», «профессиональное образование», 

«профессиональная воспитанность», выявлены структурные компоненты 

профессиональной воспитанности студентов экономического профиля. 

3 Сложность и многогранность такого феномена, как система 

профессионального воспитания потребовала моделирования данного процесса. 

Общие тенденции ценностных ориентаций студентов экономического вуза 

позволили нам разработать современную модель профессионального 

воспитания студентов экономического профиля с высокими нравственными 

убеждениями. Нами разработана компетентностно-ориентированная модель 

реализации педагогической функции вуза в системе профессионального и 

нравственного воспитания студентов. Значимость этой модели позволит 

осмыслить ее как инструмент прогнозирования и реализации структуры 

управления воспитательной деятельностью и воспитательной средой вуза, 

которые способствуют формированию компетентного специалиста. 

4. На основе достижений современной педагогической науки проведён 

обзор методологических предпосылок к исследованию профессионально-

воспитательной деятельности современного вуза. Выявлены тенденции 

становления и развития системы воспитания в высшей школе Таджикистана, 

определены методологические подходы к организации и практической 

реализации данной системы. Исследование показало, что такими 

методологическими подходами, исходя из цели задач исследования, являются 
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антропологический, гуманистический, системно-деятельностный, 

интегративный и компетентностный. 

 5. Определены основные направления и критерии реализации системы 

профессионального воспитания в высшем учебном заведении экономического 

профиля. Основным критерием оценки качества профессионального 

воспитания будущего специалиста экономического профиля выступает его 

компетентность. Кроме того, критериям определения профессионального 

воспитания студентов экономического профиля выступали такие показатели, 

как высокая личная заинтересованность, производительность труда, 

креативность, активность и творческое, рациональное отношение к процессу 

учёбы, производственная, плановая дисциплина, а также нравственные качества 

личности - честность, трудолюбие, патриотичность, долг и ответственность, 

целеустремленность, предприимчивость, деловитость. Исследование показало, 

что система профессионального воспитания студентов экономического 

профиля представляет собой два его основных направления. Это - духовно-

нравственное воспитание студентов и воспитание, нацеленное на специфику 

будущей профессиональной деятельности. Первое направление нашло свою 

реализацию на занятиях по русскому языку при изучении классиков восточной 

литературы, а второе – во внеучебной работе экономической направленности. В 

исследовании отражены виды данной работы и представлены критерии 

профессиональной воспитанности студентов экономического профиля, 

получившие выражение в уровнях профессиональной воспитанности (высокий, 

средний, низкий). 

6. Эффективность методики формирования профессионально-значимых и 

духовно-нравственных качеств личности студентов была подтверждена путем 

педагогического эксперимента. На основе опросов, бесед и анкетирования 

студентов ряда вузов Таджикистана (свыше тысячи человек) было выявлено 

увеличение количества студентов, положительно относящихся к духовно-

нравственным и общечеловеческим ценностям. Прирост составил 26%. Что 

касается уровня педагогической направленности, то здесь суммарный балл был 

на пять единиц выше, что позволило сделать вывод: количество студентов с 

высоким уровнем профессиональной воспитанности увеличилось на 19%, а 

количество студентов с низким уровнем профессиональной воспитанности 

снизилось на 17%. Полученные данные говорят о результативности 

проведённой работы.  

Для подтверждения эффективности формирования профессиональных 

качеств у студентов экономического профиля проведен педагогический 

эксперимент, в котором было охвачено около тысячи студентов вузов 

экономического профиля. Достоверность выдвинутых в исследовании 

положений была обеспечена теоретическим и методологическим подходами, их 

обоснованностью и адекватностью научной проблемы и предмета 

исследования. Описанные результаты получены посредством использования 

эффективных методов на основе учета данных по выработке профессиональных 

умений и навыков студентов – будущих экономистов. Итоги эксперимента 
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подтверждаются проверкой, анализом и обобщением, использованием 

комплекса методов, адекватных целям, задачам и предмету исследования, с 

опорой на вузовскую практику; репрезентативностью в выборе числа 

преподавателей и студентов при анкетировании и устном опросе.  

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: 

 предоставить возможность практического применения выводов, 

результатов и материалов диссертационного исследования в контексте 

научного обоснования содержания работы по профессиональному и 

нравственному воспитанию студента – будущего специалиста в вузах 

экономического профиля; 

 полученные результаты, материалы и выводы диссертационного 

исследования могут служить основанием для поиска новых педагогических 

решений, разработки научно-обоснованных программ, раскрывающих 

приоритетные направления работы в контексте исследуемой проблемы; 

 предложенные авторские рекомендации раскрывают перспективные 

направления совершенствования качества обучения экономическим 

дисциплинам, воспитания студенческой молодежи в духе приобретения 

высоких гражданских качеств - ответственности, толерантности, высокого 

профессионализма и успешной социализации; могут использоваться на курсах 

повышения квалификации вузовских преподавателей экономических 

направлений; 

 полученные по итогам эксперимента данные по эффективности 

предложенной системы можно широко использовать в практике работы по 

обучению и воспитанию студентов экономических вузов с высокими 

профессионально-нравственными убеждениями и качествами. 
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педагогика, педагогика жана билим берүүнүн тарыхы адистиги боюнча 

«Тажикстан Республикасынын экономикалык профилдеги ЖОЖдордун 

студентеринин кесиптүү тарбиялоонун педагогикалык системасы» аттуу 

педагогика илимдеринин доктору илимий даражасын изденип алуу үчүн 

жазылган диссертациялык ишинин 

РЕЗЮМЕСИ 

Түйүндүү сөздөр: кесиптүү тарбиялоо, экономикалык профилдин 

студенттери, тарбиялоонун методдору, формалары, принциптери, кесиптик 

билим берүү системасынын модели, адап-ахлак сапаттар, компетенциялар, 

толеранттуу чөйрө, тажик чыгармачыл ойчулдары, улуттук өз аңдоо. 

Изилдөөнүн объектиси: экономика профилиндеги жогорку окуу жайда 

кесиптүү тарбиялоо процесси.  

Изилдөөнүн предмети: экономика профилиндеги ЖОЖдордогу 

кесиптүү тарбиялоонун педагогикалык системасы. 

Изилдөө максаты: Тажикстан Республикасынын экономика 

профилиндеги ЖОЖдордун студенттерин кесиптүү тарбиялоо педагогикалык 

системасын иштеп чыгуу жана негиздөө.  

Изилдөөнүн методдору: теориялык методдор: изилдөөнүн проблемасы 

боюнча философиялык, педагогикалык, психологиялык жана методикалык 

адабияттарды үйрөнүү жана илимий-теориялык талдоо; эмпирикалык 

методдор: педагогикалык байкоо, сурамжылоо, анкетирлөө, интервью, 

маектешүү, эксперттик баалоо, окуу-тарбиялоо процессти диагноздоо жана 

мониторинг, долбоорлоо, педагогикалык эксперимент, алынгандарды 

статистикалык иштеп чыгуу, топтолгон жыйынтыктарды интерпретациялоо 

жана жалпылантуу. 

Алынган натыйжалар жана алардын жаңылыгы: «экономика 

профилиндеги ЖОЖдун студенттеринин кесиптүү тарбиялоонун системасы» 

категориянын жаңы аныктамасынын маңызы ачыкталды; рыноктук 

экономиканын шарттарында атаандаштыкка жөндөмдүү болочок адистерди 

кесиптүү жана адеп-ахлактуу тарбиялоонун маанилүү илимий-педагогикалык 

проблеманы чечмелөөчу теориялык жана практикалык жоболордун 

жыйындысы иштелип чыкты; студенттердин улуттук өзүн аңдоосун 

калыптоонун негизинде Тажикстандын ЖОЖдорунда адеп-ахлактуу 

тарбиялоонун системасын түптөлүү жана өнүгүү тенденциялары айкындалды; 

студенттер менен тарбиялоо иштерди уюштуруу жана өткөрүү боюнча 

экономикалык профилдеги ЖОЖдун профессордук-окутуучулар курамын 

даярдоо үчүн программа иштелип чыкты; экономикалык багыттагы 

ЖОЖдордо кесиптүү тарбиялоонун педагогикалык системасын иштетүүнүн 

негиздүүлүгүн баалоо үчүн критерийлер менен көрсөткүчтөрү биринчи жолу 

аныкталды жана апробацияланды; тарбиялоо иш-чараларын жүзөгө ашыруу 

проблемалары методологиялык, дидактикалык жана методикалык деңгээлде 

чечмеленди жана алардын жыйынтыкт туулугу тажрыйба жүзүндө 

тастыкталды. 

Колдонуу деңгээли жана алардын жаңылыгы: Тажикстан 

Республикасында ЖОЖдордун студенттерин кесипүү тарбиялоого арналган 

монографиялар жана методикалык колдонмолор иштелип чыгып жүзөгө 

ашырылды.  

Колдонуу аймагы: Тажикстан Республикасынын экономикалык 

багытка тектеш ЖОЖдорду кесиптик тарбиялоонун сунушталган түзүмү, 

мазмуну жана принциптерин ишке киргизүүдө колдонсо болот. 
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РЕЗЮМЕ 

диссертационной работы Абдулхоликзода Лутфии Абдулхолик на тему: 

«Педагогическая система профессионального воспитания студентов вузов 

экономического профиля Республики Таджикистан» на соискание ученой 

степени доктора педагогических наук по специальности 13.00.01 – общая 

педагогика, история педагогики и образования 

Ключевые слова: профессиональное воспитание, студенты 

экономического профиля, методы, формы, принципы воспитания, модель 

системы профессионального воспитания, нравственные качества, компетенции, 

толерантная среда, творчество таджикских мыслителей, национальное 

самосознание. 

Объект исследования: процесс профессионального воспитания в 

высшем учебном заведении экономического профиля. 

Предмет исследования: педагогическая система профессионального 

воспитания студентов вузов экономического профиля. 

Цель исследования: разработка и обоснование педагогической 

системы профессионального воспитания студентов вузов экономического 

профиля Республики Таджикистан. 

Методы исследования: теоретические методы – изучение и научно-

теоретический анализ философской, педагогической и методической 

литературы по проблеме исследования; эмпирические методы – 

педагогическое наблюдение, опрос, анкетирование, интервью, собеседование, 

экспертная оценка, диагностика и мониторинг учебно-воспитательного 

процесса, проектирование, педагогический эксперимент, статистическая 

обработка данных, интерпретация и обобщение полученных результатов. 

Полученные результаты и их новизна: раскрыта сущность нового 

определения категории «система профессионального воспитания студентов 

вуза экономического профиля»; разработаны теоретические и практические 

положения, в своей совокупности решающие важную научно-педагогическую 

проблему профессионального и нравственного воспитания будущих 

специалистов, конкурентоспособных в условиях рыночной экономики; 

выявлены тенденции становления и развития системы воспитания в высшей 

школе Таджикистана в организации и содержании нравственного воспитания 

студентов на основе формирования их национального самосознания; 

разработана программа подготовки профессорско-преподавательского состава 

вуза экономического профиля по организации и проведению воспитательной 

работы со студентами; впервые определены и апробированы критерии, 

показатели оценки обоснованности функционирования педагогической 

системы профессионального воспитания экономического направления; на 

методологическом, дидактическом и методическом уровнях решены проблемы 

реализации воспитательных мер и экспериментально подтверждена их 

эффективность. 

Степень использования и их новизна: разработаны и внедрены 

монографии и методические руководства, посвященные профессиональному 

воспитанию студентов Республики Таджикистан. 

Область применения: предложенные структура, содержание и 

принципы профессионального воспитания могут быть применены в вузах 

экономического профиля Республики Таджикистан. 
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of the dissertation of Abdulholikzoda Lutfiya Abdulholik on the topic "The 

pedagogical system of professional education of university students of the 

economic profile of the Republic of Tajikistan" for the degree of doctor of 

pedagogical sciences, specialty 13.00.01 – general pedagogy, the history of 

pedagogy and education 

 

Key words: professional education, students of an economic profile, 

methods, forms, principles of education, vocational education system model, moral 

qualities, competencies, tolerant environment, creativity of Tajik thinkers, national 

self-awareness. 

Object of study: the process of professional education in a higher 

educational institution of an economic profile. 

Subject of research: pedagogical system of professional education of 

university students of economic profile. 

The purpose of the study: development and justification of the pedagogical 

system of professional education of students of universities of the economic profile 

of the Republic of Tajikistan. 

Research method: theoretical methods: the study and scientific-theoretical 

analysis of philosophical, pedagogical and methodological literature on the research 

problem; empirical methods: pedagogical observation, questioning, questioning, 

interviews, interviews, expert assessment, diagnostics and monitoring of the 

educational process, design, pedagogical experiment, statistical data processing, 

interpretation and generalization of the results. 

The results obtained and their novelty: the essence of the new definition of 

the category "system of professional education of university students of an economic 

profile" is disclosed; theoretical and practical provisions in their entirety have been 

developed that solve the important scientific and pedagogical problem of 

professional and moral education of future specialists who are competitive in a 

market economy; the trends in the formation and development of the educational 

system in the higher school of Tajikistan in the organization and content of moral 

education of students on the basis of the formation of their national identity were 

identified; a training program has been developed for the faculty of an economic 

university for the organization and conduct of educational work with students; 

criteria, indicators for assessing the validity of the functioning of the pedagogical 

system of vocational education in the economic field were first identified and tested; 

at the methodological, didactic and methodological levels, the problems of the 

implementation of educational measures were solved and their effectiveness was 

experimentally confirmed. 

The degree of use and their novelty: monographs and methodological 

manuals on the professional education of students of the Republic of Tajikistan have 

been developed and implemented. 

 Scope: the proposed structure, content and principles of professional 

education can be applied for implementation in universities related to the economic 

profile of the Republic of Tajikistan. 

 

  

 

 


